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В статье рассмотрены особенности применения дизайн-мышления для соз-
дания инноваций. Также автором анализируются аспекты внедрения данного 
подхода в работу предприятия.  

Ключевые слова: дизайн-мышление; инновации; принятие решений; экспери-
ментирование; бизнес-модель. 

 

Дизайн-мышление – это направление в менеджменте, возникшее примерно 
полвека назад в результате изучения инновационных процессов и решения 
сложных проблем. Данный итеративный подход к созданию инноваций направ-
лен на глубокое понимание потребностей клиентов, разработку новых решений, 
а затем их прототипирование, тестирование и доработку [4]. 

Многие организации, которые применяют дизайн-мышление, ориентированы 
на создание инноваций. Некоторые используют методику для разработки новых 
бизнес-моделей, продуктов или услуг. Другие применяют ее для определения 
точек соприкосновения с клиентами и управления опытом потребителей [1]. 

Дизайн-мышление может использоваться для создания новых цифровых 
технологий. Среди многочисленных преимуществ дизайн-мышления следует 
выделить наличие инструментов для устранения источников когнитивных ис-
кажений, которые мешают людям точно описать то, чего они хотят. Некоторые 
организации применяют дизайн-мышление, чтобы изменить свою организаци-
онную культуру, стать более гибкими и отзывчивыми к клиентам [3]. 

Ещё одной областью, где широко применяется дизайн-мышление, является 
решение сложных проблем, когда влияние отдельных факторов трудно опреде-
лить. Данный подход был разработан на основе анализа поведения дизайнеров. 
Основной целью дизайнеров является повышение качества жизни людей, тогда 
как большая часть предприятий ориентирована на повышение прибыли, а по-
вышение качества товаров является лишь средством для достижения финансо-
вых результатов. Также дизайнеры рассматривают деятельность организации с 
точки зрения клиента, тогда как менеджеры заинтересованы, прежде всего, в 
обеспечении высоких результатов в своём подразделении [5]. 
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Менеджеры преуспевают в дедуктивном мышлении (применении общих 
правил к конкретной ситуации). Для принятия решений им требуется конкрет-
ная и надежная информация. Дизайн-мышление позволяет принимать эффек-
тивные решения в условиях неполной информации, что особенно важно в усло-
виях ускоряющихся изменений. 

Менеджеры, как правило, рассматривают поведение потребителей на основе 
анализа количественных данных. Но цифры не так хороши для выявления ис-
тинных причин поведения людей. Дизайнеры ориентированы на сбор качест-
венной информации [2]. 

Многие менеджеры рассматривают проблемы, связанные со стоимостью, 
технологиями, правилами или временем как барьеры, ограничивающие воз-
можные варианты решения проблемы. Дизайнеры, с другой стороны, склонны 
рассматривать ограничения как источник и катализатор творчества. 

Они экспериментируют, чтобы выяснить, какая из возможных альтернатив 
более подходит. Неудача выступает в качестве важного шага к определению 
правильного ответа. Однако во многих организациях возможность неудачи вы-
зывает тревогу у менеджеров, которые могут опасаться, что проект не будет 
продолжаться и ресурсы будут потрачены впустую. Зачастую менеджеры, ко-
торые боятся неудач, не делают различий между критическими и некритиче-
скими неудачами, тем самым не оставляя места для проб и ошибок [3]. 

Наконец, дизайнеры специализируются на исследовании проблем, что за-
ставляет их регулярно подвергать сомнению основные предположения о том, 
как и почему ведется бизнес. Как правило, менеджеры ориентированы на при-
менение инструментов, которые доказали свою эффективность в прошлом. В 
условиях массового производства такой подход обеспечивал результаты. Одна-
ко высокий уровень нестабильности в экономических процессах может привес-
ти к негативным последствиям. 

Для успешного внедрения дизайн-мышления на предприятии необходимо 
оценить степень готовности организации. Признаком, свидетельствующим о 
высоком потенциале в данной области, является использование в качестве по-
казателей результативности ориентации на обеспечение запоминающегося 
опыта клиентов [1]. Непрерывный поиск и устранение проблем, препятствую-
щих повышению удовлетворенности клиентов, также служат хорошими пред-
посылками для применения нового подхода. К положительным признакам сле-
дует отнести высокий уровень доверия между сотрудниками организации, а 
также хорошую координацию между функциональными подразделениями. На-
личие возможностей для широкого общения сотрудников и функционирование 
сообществ практики являются важными элементами, создающими условия для 
успешного внедрения дизайн-мышления. Хорошими условиями для успеха 
также является способность фирмы эффективно действовать в условиях неоп-
ределённости. Ещё одним благоприятным признаком является наличие вооду-
шевления среди работников при возникновении сложных вызовов в работе 
предприятия. Лучшие современные предприятия характеризуются наличием 
процессов, позволяющих извлечь максимальную пользу при возникновении не-
удач. Также на подобных предприятиях для работников выделяется часть вре-
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мени, которую они смогли бы использовать для обучения и создания иннова-
ций [5]. 

Успешное внедрение нового подхода требует высокой степени готовности 
как сотрудников, так и менеджеров и руководителей. Большинство работников 
должно понимать то, как работают дизайнеры. Опросив как менеджеров, так и 
сотрудников, бизнес-лидеры могут выявить любые несоответствия, которые 
способны угрожать успеху внедрения программы в области дизайн-мышления. 

Если коллектив организации не готов к внедрению новой инициативы, то 
следует провести мероприятия по совершенствованию организационной куль-
туры и осуществить инвестиции в обучение работников. В некоторых случаях 
на предприятии существуют подразделения, которые уже готовы к внедрению 
инициативы. Тогда нужно использовать их в качестве плацдарма для внедрения 
инструментов дизайн-мышления. Один из способов сделать это – объединить 
сотрудников, предрасположенных к дизайн-мышлению, с внешним консуль-
тантом. Эти межфункциональные команды могут генерировать новые идеи, ко-
торые продемонстрируют менеджерам выгоды от нового подхода [2]. 

Учитывая, что на реализацию дизайн-мышления может уйти от нескольких 
недель до нескольких лет, сотрудникам нужно специальное место для работы. 
Многие организации организуют проектные лаборатории, которые предлагают 
единообразное пространство для работы межфункциональных команд. 

Организациям также могут потребоваться новые метрики, относящиеся к 
работе сотрудников над прорывными инициативами. Типичные показатели эф-
фективности, производительности или финансовые показатели, которые оцени-
вают производительность на основе цифр, противоречат процессу проектиро-
вания. 
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В статье говорится о том, что значительная часть инноваций направлена 
на создание новых продуктов. При создании определенных продуктов необходимы 
не только технологические инновации, но и переосмысление процессов. Создание 
ценностных инноваций тесно связано с процессом обучения. Результаты обуче-
ния во многом определяются мотивацией. Концентрация только на теоретиче-
ских аспектах при отсутствии практики ведёт к быстрой потере знаний. 

Ключевые слова: инновации; конкурентоспособность; корпоративная стра-
тегия; инновационная стратегия; жизненный цикл товара; технологические ин-
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Инновации имеют решающее значение для конкурентоспособности компа-
ний. Давление со стороны конкурирующих компаний повышает готовность 
высшего руководства к внедрению инноваций. При управлении инновациями 
основные проблемы заключаются в определении корпоративной и инновацион-
ной стратегий, а также взаимосвязей между ними. Для создания непрерывного 
потока инноваций работники предприятия должны обладать высоким уровнем 
квалификации и необходимыми знаниями, уметь творчески их использовать 
при решении практических проблем, а также иметь сильную мотивацию при 
достижении поставленных целей. 

Значительная часть инноваций направлена на создание новых продуктов. В 
случае инновационных продуктов жизненный цикл товара отличается тем, что 
на рынке появляется больше последователей из-за высокой нормы прибыли, 
что ведёт к усилению конкуренции. 

Необходимость технологических инноваций может быть вызвана медлен-
ным ростом в отрасли, спросом на избыточные мощности или ростом конку-
ренции. При создании определенных продуктов необходимы не только техно-
логические инновации, но и переосмысление процессов. М. Хаммер считает, 
что процессные инновации имеют, по крайней мере, такое же важное значение 
для роста предприятия, как и НИОКР, инновации в области разработки продук-
тов. В качестве примера можно привести производственную систему «Toyota» 
[1], которая не только справляется с управлением запасами, но и является фи-
лософией, которая включает в себя операционную стратегию, менеджмента 
персонала и управление качеством. 

Стратегия «голубого океана» предлагает искать существующий спрос кли-
ентов там, где нет или мало конкурентов. Цирк «Дю Солей» сочетает в себе 
элементы традиционного цирка и эстрадного представления. Он создал новый 
рынок и стал очень успешным, т.к. одновременно удалось привлечь новых кли-
ентов и снизить затраты, отказавшись от дорогостоящих аттракционов с живот-
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ными [3]. 
Стратегический вопрос при создании инноваций заключается в том, что 

можно сделать, чтобы повысить ценность для клиента. Адам Смит показал, что 
разделение труда приводит к гораздо большим результатам, чем один сотруд-
ник, создающий товар полностью. Технологические инновации создают эконо-
мическую ценность и являются движущей силой в достижении конкурентных 
преимуществ, но могут быть и другие источники конкурентоспособности [4]. 
Например, в случае компаний «Netflix», «Amazon», «LinkedIn», «Uber» ново-
введения были осуществлены в их бизнес-моделях. 

Значительным потенциалом для роста прибыли за счёт создания инноваций 
обладает сфера обслуживания. Необходимо признать, что во многих случаях 
клиенты тратят на связанные с продукцией услуги больше, чем на сам продукт. 

Четкая инновационная стратегия помогает понять, какие практики будут 
уместны для компании. Одним из популярных решений является краудсорсинг, 
который является методом сбора решений от сотрудников и клиентов [4]. От-
крытые инновации – это еще один способ увеличения темпов создания иннова-
ций и снижения соответствующих рисков. 

Создание ценностных инноваций тесно связано с процессом обучения. Ре-
зультаты обучения во многом определяются мотивацией. Концентрация только 
на теоретических аспектах при отсутствии практики ведёт к быстрой потере 
знаний. Подобная ситуация имеет место и в бизнесе. Прежде всего, необходимо 
обеспечить регулярное совершенствование инновационных идей на основе по-
лучения обратной связи от экспертов, коллег, партнёров, конкурентов и потре-
бителей. Знания по своей сути представляют модели. Так как большинство лю-
дей могут контролировать одновременно около семи переменных, используе-
мые специалистами модели, как правило, достаточно примитивны. 

Если новаторы используют слишком сложные модели, они могут делать 
грубые ошибки. При создании радикальных инноваций одной из наиболее 
сложных проблем является поиск точки зрения, позволяющей эффективно ре-
шить проблему. Для стимулирования творческого мышления могут использо-
ваться прототипы, схемы, истории, метафоры. Широко известна методика 
«мозговой штурм вопросов». В современных условиях, когда технические сис-
темы имеют тенденцию к увеличению, создание инноваций требует формиро-
вания межфункциональных команд. 

Широкую известность получила методика NABC. При создании нового 
предложения о ценности инноватор должен учитывать следующие элементы: 

1) потребность, важная для значительной части клиентов; 
2) инновационный подход должен обеспечить удовлетворение запросов по-

требителей при условии возврата требуемых инвестиций; 
3) обеспечение высокого уровня ценности для клиента по сравнению с его 

затратами; 
4) конкурентное преимущество над соперниками по рынку должно быть 

большим [2]. 
К сожалению, значительная часть инноваторов не способна выявить суще-

ствующие потребности клиентов. Так как многие клиенты не могут сформули-
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ровать свои предпочтения, исследователи полагают, что собранные мнения 
клиентов отражают их реальные потребности. Успешное создание инновации 
требуют наличие соответствующих лидеров. 

Заслуживает внимания практика управления инновациями в фирме «Apple». 
Организационная структура управления в данной фирме является функцио-
нальной. Данный тип организационной структуры был выбран Стивом Джоб-
сом для борьбы с бюрократией. Как правило, по мере увеличения размеров 
предприятия имеет место переход к дивизиональной структуре управления. Ло-
гика подобного поведения связана с необходимостью широкого внедрения тех-
нологических инноваций. Для этого руководитель подразделения должен обла-
дать высоким уровнем квалификации в конкретной области научных знаний, 
т.к. значительные инвестиции в создание инновации делаются до того, как уда-
стся получить обратную связь со стороны клиентов. Ещё одним важным факто-
ром является слабое внимание, уделяемое со стороны предприятия к кратко-
срочным финансовым результатам. Уровень оплаты и премий руководящих ра-
ботников в фирме определяется общими результатами работы организации. Ор-
ганизационная культура данной фирмы предполагает, что руководители пред-
ставляют собой экспертов, управляющих другими экспертами, которые обла-
дают глубоким пониманием всех деталей функционирования вверенных им 
подразделений и способны эффективно взаимодействовать в процессе обсуж-
дения проблем при создании инновационных продуктов с представителями 
других подразделений. 
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Трудовые ресурсы занимают ключевую позицию в осуществлении деятельно-
сти предприятия. В статье рассмотрены принципы стратегического управления 
человеческим капиталом в организации в условиях цифровизации. Также в работе 
представлено значение рассматриваемых ресурсов в вопросе эффективного 
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функционирования экономического субъекта и экономические выгоды цифровиза-
ции в вопросе управления человеческим капиталом.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы; стратегическое управление; цифровая 
среда; управление персоналом. 

 

В современных условиях ведения бизнеса важным фактором финансово-
хозяйственной деятельности являются работники, их компетентность и профес-
сионализм. Процессы глобализации в экономической среде мотивируют ис-
пользовать новые информационные продукты и технологии, способствуют раз-
витию новых направлений экономики. В то же время растет потребность в вы-
соком уровне развития человеческого капитала. 

Существует ряд основных факторов, иными словами – ресурсов, которые 
выступают в качестве фундамента для ведения бизнеса, – материальные, нема-
териальные, финансовые, информационные и трудовые. Следует утверждение, 
что к каждому фактору причастен человек. От квалификации сотрудников 
предприятия зависит многое, к примеру, качество производимого продукта и 
затраты на его изготовление, финансовые составляющие – от правильно по-
строенной стратегии организации и эффективного осуществления экономиче-
ской деятельности, инновационные возможности, репутация компании, приме-
нение различных технологий и пр. 

Управление человеческими ресурсами направлено на то, чтобы максималь-
но эффективно использовать труд персонала с целью максимизации экономиче-
ских выгод. Этот процесс базируется не только на умении организовать коман-
ду количественно и качественно, но и на умении применять психологические 
приемы. 

Внедрение цифровизации привносит изменения во все возможные сферы, 
поэтому в современной реальности очень важно идти в ногу со временем, не 
отставать от текущих тенденций и нововведений. Это правило касается не 
только обыденной жизни, но и бизнеса. 

Стратегическое управление трудовыми ресурсами представляется как про-
цесс руководства персонала, что способствует сохранению и улучшению пози-
ций организации в конкурентной среде [2]. 

Развитие цифровой экономики предполагает и наличие специально обучен-
ного персонала, что способствует становлению эффективности предприятия. 
Формирование новых компетенций в информационной сфере выступает одним 
из приоритетных направлений в подготовке кадров. Специалисты в области 
управления персоналом выделяют следующие цели в вопросе развития осве-
домленности человеческого капитала [1]: 

1) обеспечение сетевого взаимодействие персонала: развивать социальные 
навыки (иными словами, soft-skills), включая командную работу, умение фор-
мировать, выражать и правильно аргументировать собственное мнение; 

2) предоставление постоянного обучения и разработка инноваций, развитие 
креативности и пр. из-за быстрого изменения обстановки в мире и необходимо-
сти адаптироваться под меняющиеся условия; 

3) активная работа с достаточно большим объемом информации приводит к 
умению выделять из всего массива данных первостепенное и главное, что по-
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зволило бы генерировать оригинальные задумки; 
4) персонал должен быть ответственен за принимаемые решения. 
Стратегическое управление трудовыми ресурсами на предприятии в усло-

виях цифровизации осуществляется по следующему принципу, включающему 
реализацию набора, отбора, мотивационная политика, обучение и развитие 
имеющихся кадров. Вдобавок, управление должны руководствоваться кадровой 
политикой, которая состоит из управления трудовыми конфликтами, производ-
ственных (профессиональных) стрессов, рисками, связанных напрямую с кад-
рами (к примеру, риски нетрудоспособности, утечки кадров или профессио-
нальной непригодности) [3]. 

Переход процессов управления трудовыми ресурсами предприятия в циф-
ровую среду привел к распространению использования различных информаци-
онных продуктов, электронных инструментов, которые непосредственно связа-
но с управленческим вопросом. На данный момент обязательные рабочие опе-
рации, такие как подбор сотрудников, интервью, система оценки персонала и 
др., все чаще переводятся в digital-сферу [4]. 

Стоит выделить экономические выгоды цифрового внедрения в стратегию 
управления персоналом. Практика применения информационных технологий 
приводит к следующим результатам: к росту эффективности и производитель-
ности труда персонала, усовершенствование алгоритма по подбору лучших 
кандидатов, экономия на HR-отделе, т.е., нет необходимости в большой группе 
рекрутеров, т.к. основную часть работы заменяют технологии. 

Качественно построенная стратегия благоприятствует ряду положительных 
изменений: происходит сокращение текучести сотрудников, повышение произ-
водительности, эффективности организации труда, снижение рисков ухода из 
организации ключевых сотрудников и др. В дополнение к этому стратегия 
должна включать пункты по информационному развитию персонала. 

Учитывая происходящие в экономической сфере процессы цифровизации, 
следует отметить, что именно «концепция управления человеком» (направлен-
ная на самореализацию человека) играет наиважнейшую роль в системе управ-
ления цифровой организацией. Оно найдет свое отражение в развитии компе-
тенций, профессиональных качеств, которые обязательны современным кадрам 
для обеспечения вовлеченности в процесс цифровой трансформации. 

Таким образом, персонал – это основной источник конкурентных преиму-
ществ компании, который необходимо развивать вместе с другими ресурсами 
для достижения стратегических целей и обеспечения его эффективного функ-
ционирования в рыночной экономике. Персонал рассматривается как стратеги-
чески важный ресурс компании, который ведет к повышению его конкуренто-
способности на рынке. Для достижения долгосрочных целей руководству пред-
приятия с учетом современных информационных технологий необходимо уде-
лить особое внимание системе подбора и найма кадров. 
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За последнее десятилетие облик практически всех отраслей экономики пре-
терпел очень серьезные изменения. Предприятия, бизнес, сфера социальных 
услуг и др. столкнулись с результатом стремительного прогресса информаци-
онных технологий. Их поступательное развитие, а также повсеместное внедре-
ние значительно повлияли на само функционирование экономики планеты. На-
зываемые цифровыми, такие платформы и технологии вводятся для более бы-
строй обработки порой гигантских массивов данных. Благодаря разработанным 
алгоритмам и уникальным процессам информационной обработки компании 
смогли в разы увеличить скорость обращения информации как внутренней, так 
и внешней, получили возможность прогнозировать те или иные параметры дея-
тельности. Еще буквально полтора-два десятка лет назад и ранее практически 
вся информация об экономическом состоянии компании и ее показателях нахо-
дилась лишь на бумажных носителях, таких как учетные книги, карточки, отче-
ты и др. Современное предприятие с такой системой представить довольно не-
просто. В текущих рыночных условиях оно просто не выдержит конкуренции. 
Клиентские потребности или, к примеру, запуск новой технологи производства, 
логистические операции и наконец, выпуск свежей продукции на быстроме-
няющийся рынок гораздо проще предсказать, рассчитать и осуществить с по-
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мощью новейших цифровых платформ. 
В немалой степени повлияло на изменения на рынках повсеместное распро-

странение бизнес-моделей нового типа, которые созданы именно с помощью 
цифровых технологий. Среди таких можно выделить: 

● цифровые платформы, благодаря которым потребители быстро могут най-
ти и приобрести нужный им товар (известные маркетплейсы: Ozon, Wildberries, 
Яндекс Маркет и др.); 

● системы привлечения финансов, (краудфандинг и др.); 
● предоставление целевых предложений, таких как монетизация персональ-

ных данных в известных социальных сетях, ценообразование и формирование 
возможных услуг для каждого клиента; 

● сервисные модели предоставления ресурсов – например, Bank-as-a-Service 
(BaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) [4]. 

Несмотря на то, что использование цифровых платформ, несомненно, уве-
личивает объем экономической деятельности предприятия, часто положительно 
влияет на работу компании, и на то, что цифровизация – это неизбежный про-
цесс, далеко не все субъекты экономических отношений способны перейти в 
новую реальность без проблем и издержек. В то время как банки и розничная 
торговля не первое десятилетие успешно используют цифровые платформы, 
некоторые отрасли только готовятся к такому шагу. Для такого серьезного пе-
рехода, возможно, потребуется и вовсе поменять взгляд на весь бизнес, на всю 
его организацию. 

Одним из лучших решений для интеграции средней или большой компании 
в IT-систему является переход ее на ERP-систему. 

ERP-система – это система планирования ресурсов компании. Данная сис-
тема является венцом эволюции информационной системы менеджмента. По-
мимо функциональности MRP II, она, как правило, включает планирование по-
требностей распределения (DRP – Distribution Requirements Planning), а также 
ресурсов для проведения технологического обслуживания и выполнения ре-
монтов [2, с. 61]. Хранимая информация в системах этого типа представляет 
собой данные о сотрудниках компании, отчеты о продажах, запасы на складе, 
политику ценообразования и другие важные документы. Говоря в общем, ERP-
система создана для удобства хранения значимой информации о предприятии, а 
также для использования этих знаний в процессе комплексного управления 
бизнесом. 

Такие системы можно разделить на 2 категории:  
1) ERP с открытым исходным кодом (Open Source); 
2) ERP платные или же проприетарные. 
Таблично представим положительные и отрицательные стороны использо-

вания ERP разного типа: 
В последние годы все больше российских компаний осознают важность и 

преимущество работы с внедрением ERP-систем. Неудивительно, что в течение 
пяти предыдущих лет этот новый для нашей страны рынок сильно вырос. Его 
объемы в 2021 г. приближались к 1 млрд долл. Важным событием в этот период 
стала пандемия COVID-19. Огромное число предприятий и бизнеса попросту не 
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сумели провести адаптацию своих операций и логистики в рушащихся эконо-
миках, в том числе и из-за отсутствия у них систем планирования. 

Плюсы и минусы разных категорий ERP-систем 
Категория / 

Характеристики 
Плюсы Минусы 

С открытым 
исходным  
кодом 

Практически все системы подобного ти-
па не требуют оплаты, код составлен та-
ким образом, что позволяет IT-
разработчикам дописать его и внедрить 
на предприятие, учитывая все его осо-
бенности и потребности 

Как правило, создают ERP та-
кого типа разработчики-
любители, что серьезно влияет 
на качество, поддержку систе-
мы и на возможность подстро-
ить ее под нужды предприятия 

Проприетарные 

Такие ERP являются продуктом специа-
лизированных компаний, которые имеют 
большой опыт и знания в разработке 
программ для любых предприятий, так-
же есть возможность обновлений 

Такие системы являются плат-
ными: как сама подписка, так и 
внедрение  

Источник: сост. автором. 
 

В сегодняшних реалиях во время серьезных экономических санкций, нало-
женных на Российскую Федерацию, необходимость подключения ERP-систем 
выросла еще больше. Этот факт в положительном ключе сыграл роль и в разви-
тии и распространении отечественных разработок. В условиях ухода с наших 
рынков зарубежных поставщиков, российские компании-разработчики цифро-
вых платформ вполне могут их заменить и занять лидирующие позиции. 

Как видно на рисунке, в 2020 г. гегемоном на рынке предоставления систем 
планирования была отечественная и широко известная компания 1С. Также 
корпорация «Галактика», компания «Компас» и компания «Парус» оказались в 
этом топ-6 российскими поставщиками. 

Наибольшей востребованностью ERP-системы пользуются в реальном сек-
торе экономики, на эти предприятия пришлось чуть более трети всех введен-
ных в эксплуатацию систем. 

На практике эффективность введения отечественными компаниями ERP-
систем можно подкрепить опытом производственной компании, занимающейся 
разработкой и реализацией химической продукции, ООО «ИнтерХиммет» из 
города на Неве. Благодаря разработанной ERP 2,5 компании 1С, «ИнтерХим-
мет» за небольшой срок в 9 месяцев смогли решить ряд проблем. Среди них: 

● ошибки в сверке, которую осуществляли не по оборотно-сальдовой ведо-
мости, а по отдельным блокам учета; 

● в отдельной системе 1С БП (Бухгалтерия) проходил казначейский про-
цесс, что вызвало ошибки в обмене данными; 

● отсутствовала методология; 
● программа попросту не была использована на всю мощность. 
В результате перехода исчезли проблемы со сверкой и обменом, была с ну-

ля разработана и подключена регламентация, сократились трудозатраты, а так-
же с помощью более тщательного анализа деятельности был запущен новый за-
купочный процесс. За такой короткий срок бизнес показал рост прибыли в раз-
мере 23%, было автоматизировано 50 рабочих мест, рост производительности 
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труда в бухгалтерии и закупках составил 20% и 10% соответственно [1]. 

 
Основные поставщики ERP-систем на российском рынке в 2020 г. 

Источник: [5]. 
 

Положительные результаты от перехода на систему SAP S/4HANA можно 
наблюдать и у гиганта металлургической отрасли – компании «Северсталь» [3]. 

Помимо повышения производительности системы теперь стало возможным 
создавать учет по стримам (upstream и downstream). На треть снизилось число 
нестандартных разработок. Благодаря IT-специалистам компании удалось уве-
личить на 50% скорость внедрения свежих разработок. 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение цифровых платформ в дея-
тельность предприятий реального сектора экономики обусловлено быстроме-
няющимися условиями в российской экономике и жизненно необходимо для 
упрощения деятельности компаний, структурирования информации и учета 
рисков и возможностей. В выборе ERP-системы следует руководствоваться 
регламентами, задачами, а также технической оснащенностью бизнеса. 
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В статье рассмотрены основные подходы к автоматизации и стандартиза-
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В современном мире развитие бизнеса происходит, с одной стороны, под 
влиянием экономических санкций, с другой стороны – в условиях крайне жест-
кой рыночной конкуренции. Принимая осознанное участие в конкурентной 
борьбе, предпринимательские структуры должны тщательно прорабатывать 
каждое свое действие не только в плане создания качественных товаров и ус-
луг, но и в плане дальнейшего продвижения их на рынке. Значимую роль здесь 
играет непосредственное доведение готового продукта до конечного потреби-
теля, т.е. организация продаж. 

Как правило, учет продаж на предприятии осуществляется отделом продаж. 
Исследование, проведенное в ходе сбора информации для данной статьи, пока-
зало, что далеко не все предприниматели уделяют должное внимание формиро-
ванию системы учета продаж, которая подразумевает четкую фиксацию всех 
видов контактов с заинтересованными в покупке их товаров и услуг аудито-
риями. В отсутствии комплексного подхода к организации продаж на предпри-
ятии каждый специалист использует собственный подход и методы продаж, 
фиксируя результаты своей работы на бумажных носителях, или персональный 
носитель информации (личный компьютер, чаще всего смартфон). Подробная 
информация о ходе коммуникации остается закрытой для руководителя и кол-
лег, в результате чего в случае отсутствия одного из работников обратная связь 
с заказчиками становится невозможной, что неизбежно приводит к потере до-
ходов производителя. Реальные сведения о продажах можно получить из от-
четной документации предприятия, а реальную эффективность работы отдела 
продаж без информации о лидогенерации установить практически невозможно. 

В условиях стремительного развития цифровых технологий предпринима-
тельские структуры имеют возможность автоматизировать и стандартизировать 
управление контактами со своими покупателями.  

В широком смысле цифровизация способствует повышению качества и эф-
фективности бизнес-процессов предприятия. 

В настоящее время наиболее простым решением цифровизации продаж яв-
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ляется внедрение CRM-системы. 
Характеризуя CRM-систему, можно представить ее в виде программного 

продукта, автоматически осуществляющего учет и контроль коммуникаций с 
потенциальными и постоянными клиентами, что проявляется в возможности 
совершенствования процессов обслуживания, генерации большого объема ин-
формации о клиентах и увеличении сроков хранения данной информации и др. 

Специалисты по производству CRM-систем утверждают, что не существует 
единых стандартов и четкого общепринятого определения термина. В этой свя-
зи каждый разработчик вкладывает в свой продукт набор таких характеристик, 
которые на их взгляд отвечают требованиям клиентов к данному программному 
продукту. Такой подход к созданию CRM-систем имеет место быть как у отече-
ственных производителей, так и у зарубежных, поэтому не следует полагаться 
на более высокое качество импортных продуктов. 

Выбор функционала CRM-системы зависит, прежде всего, от специфики 
предприятия, его целей и масштабов. Например, крупному банку требуется 
достаточно мощная CRM-платформа в отличие от предприятия социальной 
сферы, которое специализируется на оказании услуг населению. Менее требо-
вательны к функциональным возможностям CRM-системы предприятия мелко-
го бизнеса, которым достаточно лишь учета взаимодействия и контактов с кли-
ентами, остальные возможности программного продукта расцениваются ими 
как необязательные, главная задача получить покупателя и сделать его посто-
янным клиентом. 

Таким образом, для предприятий социальной сферы можно определить по-
нятие CRM-системы как любое программное обеспечение, предназначенное 
для планирования, упорядочения и контроля за работой с клиентами. 

Принятие решения о цифровизации сопровождается выбором соответст-
вующей CRM-системы.  

Социально-ориентированные организации являются преимущественно 
представителями малого и среднего бизнеса и, осуществляя предприниматель-
скую деятельность в условиях жесткой конкуренции, ведут борьбу за каждого 
клиента. 

Правильный выбор CRM-системы позволяет: более эффективно решать 
проблемы привлечения потенциальных и удержания постоянных клиентов ор-
ганизации, особенно это важно в тех случаях, когда организация несет значи-
тельные затраты на поиск своих покупателей; контролировать качество комму-
никационных процессов, происходящих между специалистами отдела продаж и 
клиентами, учитывая тот факт, что от эффективности данных процессов зави-
сит конечный результат; формировать клиентскую базу, в рамках которой со-
бирается и хранится продолжительное время статистическая информация, не-
обходимая для анализа работы специалистов отдела; оптимизировать работу 
отдела продаж за счет использования инструментов системы, обладающих при-
знаками искусственного интеллекта. 

Создатели современных CRM-систем разрабатывают прогрессивные инст-
рументы системы, которые без участия человека способны вырабатывать гото-
вые решения, способствующие повышению эффективности работы сотрудни-



24 

ков отдела продаж. 
Перечисленные выше функции свойственны любой CRM-системе и являют-

ся базовыми. Однако, если предприниматель считает такой набор функций не-
достаточным для достижения значимого эффекта от внедрения выбранной сис-
темы, он может заказать дополнительные инструменты системы, которые по-
зволят расширить ее функционал. Например, интеграция системы с телефонией 
или CMS. 

В зависимости от технологий, положенных в основу системы, различают: 
Saas-систему и Stand-Аlone-систему.  

Saas-система представляет собой услугу, которую пользователь приобретает 
у производителя CRM-системы в виде доступа к ней в режиме online через 
браузер, а само программное обеспечение устанавливается на сервере непо-
средственно продавца Saas-системы. На наш взгляд, для нужд малого предпри-
ятия социальной сферы данный вариант системы наиболее подходит по сле-
дующим причинам. Во-первых, имеет место быть экономия материальных вло-
жений (не нужен собственный сервер, не требуется внедрение в штат сотрудни-
ков отдела должности системного администратора). Во-вторых, исключается 
необходимость постоянного обновления программы, в противном случае она не 
будет работать, к тому же обновление стоит денег. 

Из недостатков отметим наиболее существенный: нужен стабильный Ин-
тернет, в лучшем случае резервный. 

В отличие от Saas, Standalone позволяет ее приобретателю пользоваться 
программным обеспечением в автономном режиме, без участия производителя 
данной системы. По сути, это лицензия на использование программного про-
дукта, который устанавливается на сервер покупателя. 

В организациях социальной сферы широко используются такие формы 
коммуникаций, как переговоры по телефону, обмен информацией по электрон-
ной почте, email-рассылки и смс-рассылки. Автоматизированный контроль над 
данными процессами позволяет руководителю отдела продаж не только наблю-
дать, как они протекают и на какой стадии находятся, но и выявлять недостатки 
в работе сотрудников отдела, принимать решения о своевременном устранении 
выявленных недостатков. 

Из вышеизложенного следует, что автоматизация и стандартизация процес-
сов продаж на предприятиях социальной сферы в полной мере способствует 
решению таких задач, которые должен систематически решать руководитель: 
формирование стандартизированной базы данных о покупателях социальных 
услуг; анализ работы сотрудников, занятых не только продажами услуг, но и их 
производством, и на основе данного анализа планировать работу над повыше-
нием профессионализма сотрудников и др. Для достижения данных целей целе-
сообразным является внедрение в организационные процессы продаж CRM-
системы. 
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В последнее время цифровизация постепенно занимает основополагающую 
роль в экономической среде. Быстро меняющаяся ситуация на рынке труда уве-
личивает спрос общества на новые профессии, новые знания, навыки и умения, 
возможности повысить свою квалификацию [3]. Эти потребности социума сти-
мулируют ускоренное и успешное развитие цифровых технологий, которые по-
степенно становятся неотъемлемой частью современной жизни и создают циф-
ровой мир. 

Организации и предприятия все больше нуждаются в специалистах соответ-
ствующего качества, сформированности компетенций, которые влияют на кон-
курентоспособность самих работников на современном рынке труда. К данным 
компетенциям относятся: глубокие знания о возможностях и преимуществах 
цифровизации, практические навыки использования ресурсов глобальных ин-
формационных сетей, защиты информационной безопасности и их применения 
в профессиональной деятельности [2]. 

Необходимыми условиями для подготовки специалистов такого типа явля-
ются – соответствие содержания образования потребностям рынка труда, а 
также увеличение объема знаний, навыков и умений у работников в цифровой 
среде [2]. Ввиду этих критериев современная система образования стремится 
удовлетворить вышеуказанные требования с помощью программ дополнитель-
ного образования. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образо-
вании в Российской Федерации», «дополнительное образование – вид образо-
вания, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
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потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физиче-
ском и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается по-
вышением уровня образования». Основное предназначение дополнительного 
образования – это удовлетворение постоянно меняющихся образовательных, и 
социально-культурных потребностей, как общества, так и экономики [6]. 

Стремительные изменения в экономической области и на рынке труда спо-
собствуют развитию дополнительных общеобразовательных программ. Одной 
из таких является программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
принятая в июле 2017 года продолжительностью до 2024 года. Цель программы 
заключается в развитии и использовании новейших цифровых технологий на 
пользу обществу, государству и бизнесу. Реализация установленных целей для 
цифровой экономики должна быть осуществлена с помощью повышения и ис-
пользования интеллектуального потенциала страны и подготовки кадров высо-
кой квалификации [5]. 

Ключевыми социально-экономическими причинами принятия данной про-
граммы представлены следующие составляющие: 

● возникновение новых требований к коммуникациям, вычислительным 
мощностям, информационным системам и сервисам; 

● возникновение значительных барьеров на пути формирования новых ин-
ститутов цифровой экономики, развития информационно-телекоммуникацион-
ных технологий и связанных с ними видов экономической деятельности; 

● низкий уровень использования персональных компьютеров и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» у граждан Российской Федера-
ции; 

● численность подготовки кадров и соответствие образовательных про-
грамм нуждам цифровой экономики недостаточны [5]. 

Последний пункт наиболее важен, поскольку в результате развития системы 
образования формируется первостепенный ресурс цифровой экономики – ин-
теллектуальный капитал, который создает научный фундамент для ее развития. 

На данный момент организации дополнительного образования реализуют 
программы дополнительного образования в формате очных и очно-заочных за-
нятий в группах, проведения конференций и вебинаров. Однако существующий 
формат однотипен, он постепенно становится устаревшим, сталкиваясь с по-
требностями как рынка труда, так и социума, желающего всесторонне исполь-
зовать предоставляемые ему развивающиеся возможности цифровых техноло-
гий. 

К примеру, одна из целей программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая должна быть реализована к 2024 г.: наличие базовых ком-
петенций по цифровой экономике с использованием онлайн-сервиса для от-
дельных типов профессиональной деятельности [5]. 

Ввиду вышеизложенной установки система дополнительного образования в 
условиях цифровизации вынуждена создавать все более новые формы обуче-
ния. Например, профессиональные сообщества, реализованные на базе соци-
альных сетей или web-порталов, которые открывают в сети новые возможности 
и перспективы по взаимосвязи и сотрудничеству лицам с определенными про-
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фессиональными интересами, а также поддерживают их сетевое взаимодейст-
вие [4]. 

Участники в профессиональных сообществах могут получать актуальную 
информацию по своей специализации, иметь неоценимую возможность обме-
ниваться опытом и практиками при решении поставленных перед ними профес-
сиональных задач. Благодаря такому онлайн-сотрудничеству участников – 
слушателей, педагогов и работодателей – устанавливается непосредственная 
связь между организацией дополнительного образования и потребностями 
рынка труда [1]. Следовательно, профессиональные сообщества представляют 
собой то информационное пространство, в котором можно при построении про-
грамм дополнительного образования в наибольшей степени учесть требования 
работодателей и достичь формирования требуемых компетенций обучаемых, 
соответствующих потребностям современной экономики в цифровой среде. 

Таким образом, развитие цифровых технологий в экономической области 
оказывает внушительное влияние на систему дополнительного образования, 
ставя перед ней новые задачи, которые исходят из современных реалий обще-
ственной жизни и потребностей в сфере экономики. 
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Двадцать первый век характеризуется большим темпом развития информа-
ционных технологий, причем практически во всех сферах жизни общества. С 
каждым годом появляется все больше и больше новых средств, благодаря кото-
рым людям становится все проще взаимодействовать с внешним миром. Обще-
ство стало намного чаще использовать интернет-ресурсы в качестве основного 
источника получения информации. Это подтверждают данные опроса, прове-
денного в феврале 2022 г. среди российского населения. Самым популярным 
источником информации было телевидение, поскольку 59% участников опроса 
заявили, что чаще всего получают новости из этого средства массовой инфор-
мации. За последнее десятилетие потребление телевизионных новостей в Рос-
сийской Федерации постепенно снижалось. А новостные сайты, напротив, ста-
ли чаще использоваться в качестве источника информации. Если же говорить о 
печатных источниках средств массовой информации, то они, в свою очередь, 
постепенно перестают пользоваться популярностью у общества. 

Важнейшим элементом эффективного управления социальными процессами 
является информированность населения. Государство обязано обеспечить ин-
формацией о законодательстве и других нормативных правовых актах всех 
граждан Российской Федерации. Процесс информатизации призван обеспечить 
эффективную организацию и использование информационных ресурсов с це-
лью правового информирования граждан, общества и государства в целом. 

Однако государство сталкивается с множеством проблем при обеспечении 
людей информационными ресурсами. Самой главной проблемой является тер-
риториальная протяженность субъектов Российской Федерации. В данном слу-
чае речь идет об информационном неравенстве среди регионов России. Инфор-
мационное неравенство – это явление, при котором у некоторого круга лиц от-
сутствует доступ к современным информационным технологиям. Если сравни-
вать регионы России, то можно увидеть, насколько большой разрыв между рас-
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пространением и доступностью электронных устройств у людей, которые жи-
вут в городах центральной части России, и людей, живущих в районах Крайне-
го Севера. 

М.А. Груздева рассматривает теорию трех уровней цифрового неравенства. 
Согласно этой теории цифровой раскол проявляется на трех уровнях: 1) уровне 
доступа населения к Интернету и другим ИКТ; 2) уровне цифровых компетен-
ций пользователей и цифровой грамотности; 3) уровне социальных преиму-
ществ, которые извлекаются при грамотном использовании цифровых техноло-
гий. Доступ населения к Интернету является, как мы считаем, основной про-
блемой информационного неравенства. А.С. Шемякин и И.О. Датьев исследо-
вали связь в северных районах России и выявили, что она совсем не соответст-
вует уровню развития телекоммуникационных технологий в масштабе нашей 
страны. Малонаселенные пункты имеют большие трудности даже с сотовой 
связью, поэтому говорить о развитии интернет-ресурсов очень преждевремен-
но. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» с 2014 г. осуществляется подключение населенных 
пунктов с населением от 250 до 500 человек к сети «Интернет», в результате 
чего 5 млн граждан России, проживающих почти в 14 тыс. таких малонаселен-
ных пунктов, получат доступ к сети «Интернет». Согласно этой стратегии рос-
сийские фонды, институты развития, государственные корпорации, компании с 
государственным участием и частные компании осуществляют инвестиции в 
сферу информационных и коммуникационных технологий на всей территории 
Российской Федерации. 

К сожалению, проведению этой стратегии препятствуют некоторые пробле-
мы, на которые государство не в силах повлиять. Например, суровые климати-
ческие условия в северных районах, низкая численность населения, а вследст-
вие этого и низкое число потенциальных потребителей услуг связи и Интерне-
та. Поэтому частные компании и не видят перспектив в развитии своих услуг в 
малонаселенных и северных районах России. Это создает проблему информа-
ционного неравенства в стране, которую необходимо решать. 

Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» от 19.02.1993 г. № 4520-1 устанавливает льготы и 
компенсации по возмещению материальных и физиологических затрат лицам в 
связи с работой и проживанием в природно-климатических условиях Севера. 
На наш взгляд, таких гарантий недостаточно для людей, поэтому население в 
этих районах не увеличивается. Органы власти должны предпринять более эф-
фективные меры для благоприятной жизни людей в местностях с экстремаль-
ными климатическими условиями. Из сказанного очевидно, что уровень ин-
формационного неравенства зависит от ограничения доступа к телекоммуника-
ционным ресурсам вследствие отдаленности и неразвитости населенных пунк-
тов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для развития и полноценного 



30 

формирования информационного общества в Российской Федерации необхо-
дим всесторонний подход ко всем субъектам страны. Органам власти нужно 
учитывать все особенности регионов и разрабатывать отдельные программы 
для малонаселенных и северных районов нашей страны. Благодаря этому Рос-
сия сможет преодолеть информационное неравенство, что поможет ей стать 
страной с развитой информационной политикой. 
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В статье раскрывается взаимодействие двух основных трендов, оказываю-
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Ключевые слова: стратегическое развитие; отчетность; заинтересованные 
стороны; стратегическая отчетность; отчетность транспортной корпорации. 

 

Оценка стратегического развития крупной транспортной корпорации явля-
ется важной частью отчетной информации о деятельности экономического 
субъекта, наряду с прочими значимыми сведениями. В последнее десятилетие 
практически в каждой отрасли принята Стратегия долгосрочного развития, оп-
ределяющая основные цели и задачи на длительный период деятельности. Для 
железнодорожного транспорта утверждена Транспортная стратегия сроком до 
2030 г., которая содержит основные цели и задачи долгосрочного функциони-
рования отраслевых предприятий. Под стратегическим развитием понимается 
набор правил, действий, подходов, направленных на укрепление позиций биз-
неса, удовлетворение заинтересованных пользователей и достижение постав-
ленных целей. 
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Основная цель стратегического развития железнодорожного транспорта – 
это удовлетворение спроса экономики и общества на конкурентоспособные и 
качественные транспортные услуги. Среди задач стратегического развития вы-
делены такие, как: 

- повышение транспортной доступности; 
- увеличение мобильности населения; 
- цифровизация перевозок; 
- снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду; 
- обеспечение качественных перевозок; 
- другие задачи. 
Полученные результаты и решения поставленных задач стратегического 

развития отражаются транспортными предприятиями в форме отчетности. Од-
нако не все виды формируемой отчетности доступны для заинтересованных 
пользователей, и не всякая отчетность содержит полезную информацию, рас-
крывающую направления стратегического развития транспортного бизнеса. 

С одной стороны, существует отчетность, показатели которой формируются 
согласно требованиям законодательства. К такой отчетности относятся бухгал-
терская (финансовая) отчетность и отраслевая специальная отчетность, состав-
ляемая по требованиям государственных регуляторов и контролеров. Состав 
показателей представленной отчетности является строго регламентированным. 
Изменения вносить в такую отчетность запрещается. Раскрытие дополнитель-
ной информации о стратегическом развитии транспортной корпорации в обяза-
тельной отчетности является неуместным. 

С другой стороны, формируется отчетность, которая не регулируется зако-
нодательными нормами, но определяется самостоятельно руководством эконо-
мического субъекта. К такой отчетности относится Годовой отчет и Отчетность 
о деятельности в области устойчивого развития. Именно такая отчетность пред-
ставляет наибольший интерес со стороны стейкхолдеров, которые используют 
ее информацию для принятия значимых управленческих решений. 

Таким образом, основными трендами формирования стратегической отчет-
ности являются: 

1) удовлетворение потребностей заинтересованных пользователей (стейк-
холдеров); 

2) требования, обязательства, стандарты, руководства в области устойчиво-
го и стратегического развития. 

Основные группы пользователей транспортной корпорации заинтересова-
ны, чтобы принципы стратегического развития и бизнес-планы были интегри-
рованы в политику долгосрочной устойчивости отрасли. Для того, чтобы соот-
ветствовать ожиданиям стейкхолдеров, руководству транспортной корпорации 
необходимо поддерживать с ними взаимосвязь через отчетность, состав кото-
рой в транспортных предприятиях на сегодня очень разнообразный. Это, в свою 
очередь, создает проблему выбора формы информационного взаимодействия 
предприятия со стейкхолдерами. 

Например, составление отчетности по МСФО, внутренняя отчетность 
транспортных предприятий, отчетность для субъектов естественных монополий 
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не решает данную проблему, поскольку такая отчетность затрагивает вопросы 
раскрытия информации исключительно финансового характера без выделения 
стратегической составляющей. 

Отдельные исследователи предлагают ввести стратегическую отчетность, в 
состав которой включают: отчетность о стоимости бизнеса; отчетность о физи-
ческом и финансовом капитале: отчетность о бизнес-перспективах; отчетность 
о рисках [1; 3; 4]. Однако составление такой отчетности увеличит количество 
отчетной информации, в которой сложно разобраться заинтересованным поль-
зователям. В данной ситуации необходимо предусмотреть качественное пред-
ставление полезных сведений для стейкхолдеров в уже имеющейся отчетности 
или формировать общий интегрированный отчет. Для этого в транспортной 
корпорации должно быть ясное представление о том, какие сведения и для кого 
именно представляются в отчетности; т.е. целевой подход к формованию пока-
зателей отчетности. 

Необходимо отметить, что в отчетности в области устойчивого развития 
транспортной корпорации рассматриваются потребности ключевых заинтере-
сованных сторон и определяются подходы к взаимодействию с ними [2]. Руко-
водства в области устойчивого развития (GRI, АА1000) определяют вопросы 
стратегического развития, которые должны быть раскрыты в отчетности для 
заинтересованных сторон. В частности, сотрудников, клиентов пассажирского 
комплекса, клиентов грузовых перевозок, органов государственной власти ин-
тересует информация о соблюдении промышленной безопасности и охраны ок-
ружающей среды, о снижении негативного воздействия. Акционеры, инвесторы 
и рейтинговые агентства ожидают получить информацию об обеспечении эко-
номической и финансовой стабильности, об устойчивом развитии транспортной 
корпорации в перспективе. 

Таким образом, требования, руководства, стандарты не ограничивают 
транспортные корпорации в представлении и содержании отчётности информа-
ции, а наоборот, наполняют ее актуальной значимой информацией, отвечающей 
современным требованиям заинтересованных сторон. 
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Использование цифровых технологий является на данный момент одним из 
ключевых критериев успеха в бизнесе, позволяющих повысить скорость и каче-
ство принимаемых решений, увеличить гибкость процессов в зависимости от 
потребностей клиентов [4, с. 99]. К основным технологиям, определяющим 
цифровую трансформацию бизнеса, относят BigData, интернет вещей, искусст-
венный интеллект, робототехнику, Blockchain и др. 

По оценке экспертов АКОРТ, в период пандемии Covid-19 в России закры-
лось 62% небольших торговых точек, не способных выдержать цифровую кон-
куренцию [1, с. 78]. Тенденции рынка свидетельствуют о необходимости вне-
дрения цифровых технологий в деятельность коммерческих организаций, изме-
нения на их основе бизнес-моделей, позволяющих быстро адаптироваться к 
требованиям клиента. В особенности это касается сферы онлайн-торговли. 

По данным международной компании в сфере консалтинга и аудита 
«Deloitte», 43% покупателей постоянно ищут новые предложения, даже в слу-
чаях удовлетворенности прошлой покупкой. Чтобы привлечь клиентов, необ-
ходимо использование удобных цифровых решений [2, с. 81]. Одним из них яв-
ляется BigData – сквозная цифровая технология, позволяющая быстро собирать, 
анализировать, хранить и управлять большим объемом неструктурированных 
данных различных типов в реальном времени, что очень актуально для e-
commerce, т.к. позволяет значительно увеличить доход от продаж в Интернете 
за счет оптимизации цен, прогнозирования предпочтений клиентов и персона-
лизации предложений. 

В соответствии с актуальностью выбранной тематики целью статьи являет-
ся исследование возможностей технологии BigData для персонализации и по-
вышения результативности e-commerce. 

Проведя анализ базы открытых источников, выявили, что онлайн-торговля 
является на данный момент одной из динамично развивающихся сфер бизнеса, 
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активно использующей цифровые технологии. Так, в 2020 г. в условиях панде-
мии произошел резкий рост на российском рынке e-commerce (до 58%). Удоб-
ный формат онлайн-покупок является популярным и после снятия ограниче-
ний. Однако рост данного рынка замедлился (см. рисунок). 

Значительное влияние на развитие рынка e-commerce оказывает использо-
вание цифровых технологий, в частности, BigData, являющейся одним из самых 
важных трендов в интернет-маркетинге на сегодняшний день. BigData как ин-
струмент работы с клиентами позволяет ответить на три главных вопроса: 1) 
Почему эти пользователи купили у вас? 2) Почему эти пользователи не купили 
у вас? 3) Будут ли ваши клиенты покупать у вас снова? 

 
Динамика российского рынка e-commerce 

Источник: [6]. 
 

Активно данная технология используется лидером среди маркетплейсов – 
компанией Ozon, которая совместно с WB занимает более половины рынка e-
сommerce. Ключевые показатели эффективности Ozon значительно выросли с 
внедрением технологии BigData (см. таблицу) [7]. 

Показатели эффективности Ozon 
Показатели 2020 г. 2021 г. 

Общая выручка, млн руб. 104350 178215 
Валовая прибыль, млн руб. 31491 65667 
Количество заказов, млн шт. 73,9 223,3 
Количество активных покупателей, млн чел. 13,0 25,6 

 

Посредством технологии BigData формируются ставки в рекламных кампа-
ниях, отслеживается динамика поведения клиента: когда он заходил на сайт, с 
какого устройства, какие товары просматривал или добавлял в корзину и соби-
рается и анализируется информация, позволяющая спрогнозировать вероят-
ность совершения покупок клиентами. Чем выше вероятность покупки, тем 
выше ставка за клик в рекламной кампании [3, с. 261]. 

По результатам А/В тестирования эффективности технологии BigData ана-
литиками Ozon были установлены следующие результаты – рекомендации то-
вара, собранные по данным статистики, имели в 10 раз больше продаж, чем ес-
ли их составлял эксперт. Также тестировалась email-рассылка, в которой пред-
лагались топ-5 категорий товара. Рассылка, составленная на основе технологии 
BigData, принесла на 91% продаж больше, чем на основе экспертных оценок. 
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Таким образом, проведя исследование возможностей сквозной цифровой 
технологии BigData на примере крупного маркетплейса Ozon, можно сделать 
вывод, что она является необходимым инструментом развития сферы e-
commerce, позволяющей создавать реальные «портреты» потребителей, способ-
ствуя разработке релевантных персональных предложений, повышающих ло-
яльность клиента к компании и снижающих расходы на маркетинг, а также по-
вышению конкурентоспособности компании на рынке. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Воробьева Е.С., Юсубова З.А., Гасанов М.А. Развитие маркетплейсов в условиях циф-

ровой трансформации как результат структурных сдвигов в экономике // Вестник универси-
тета. 2021. № 2. С. 95–100. 

2. Гутников М.Д. Петров Д.С. Потенциал BigData в e-commerce на примере компании 
Авито // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 6. С. 75–84. 

3. Иванова Е.А. Глызина М.П. Цифровая трансформация бизнес-процессов маркетплей-
сов как направления совершенствования онлайн торговли // Вестник Алтайской академии 
экономики права. 2022. С. 258–264. 

4. Кафиятуллина Ю.Н., Курочкин Д.А., Сердечный Д.В. Принципы цифровой трансфор-
мации бизнеса в современных условиях. Часть 1 // Вестник университета. 2022. № 6.            
С. 74–82. 

5. Сунь Цинбяо. Особенности применения больших данных в электронной коммерции // 
Компьютерные науки. 2017. С. 35–41. 

6. Investing Port. URL: https://porti.ru/company/mfso/MOEX:OZON (дата обращения: 
11.12.2022).  

7. Ozon. URL: https://corp.ozon.ru/tpost/xvthjo14y1-ozon-obyavlyaet-rezultati-za-chetvertii 
(дата обращения: 11.12.2022).  

 
Н.В. Дайнеко, М.Д. Иванов 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЯПОНИИ 

 

Наталья Васильевна Дайнеко – студент 2 курса факультета менеджмента социальной ра-
боты и туризма, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий,         
г. Гатчина; e-mail: nata.dayneko2003@mail.ru. 
Максим Дмитриевич Иванов – студент 4 курса факультета менеджмента социальной рабо-
ты и туризма, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гат-
чина; e-mail: maxkeeper13@inbox.ru. 
Научный руководитель: Андрей Александрович Зайцев – профессор кафедры государствен-
ного и муниципального управления, Государственный институт экономики, финансов, права 
и технологий, доктор экономических наук, профессор, г. Гатчина; e-mail: 
andrey_z7@mail.ru. 
 

В статье рассматриваются особенности системы мотивации на предпри-
ятиях в Японии. Определяются основные механизмы нематериальной мотивации 
на японских предприятиях и их успешность. Предлагаются варианты по внедре-
нию положительного опыта Японии в систему предприятий России. 

Ключевые слова: мотивация; нематериальная мотивация; японские органи-
зации; мотивация сотрудника. 

 
 



36 

В последние годы вектором развития в современной экономике выступает 
перемещение человека в центр экономической системы, доминирование гума-
нитарных ценностей, рост внимания к человеческим факторам. Отношение к 
человеческим ресурсам постепенно меняется в связи с изменениями в сознани-
ях людей, переосмыслением роли и места человека в общественных институ-
тах. Поэтому на сегодняшний день большее внимание уделяется разработкам 
систем мотивации персонала [5, с. 391]. Очень важно корректно и грамотно ис-
пользовать человеческие ресурсы для повышения конкурентоспособности ор-
ганизаций, трудоспособности сотрудника, а также ставя в приоритет его лично-
стное и профессиональное развитие. Мотивация играет важную роль в управ-
лении персоналом. Для эффективной работы в организациях необходим трудо-
любивый и инициативный персонал, который будет качественно выполнять 
свою работу. Для того чтобы каждый работник мог проявить себя, нужны опре-
деленные условия, которые подбираются под каждого работника индивидуаль-
но, учитывая предпочтения и особенности организации. 

Как сказал А. Дороничев (бывший директор по продуктам Google, создатель 
приложения YouTube Mobile): «Для создания чего-то необычного надо созда-
вать необычные условия». Кто-то «гонится» за материальной поддержкой и ему 
важны заработанные деньги, премии. Кому-то хватит поддержки на словах. 

Несмотря на то, что используются одинаковые теории мотивации труда, 
Япония достигла большего успеха в мотивации трудовой деятельности, при-
держиваясь некоторых принципов. 

Во-первых, японцы фактически всю жизнь трудятся на одном предприятии, 
редко меняя место работы. Это позволяет сотрудникам углубиться в работу, 
привыкнуть к своему рабочему месту [6, с. 71]. Благодаря такому принципу ра-
ботники становятся настоящими профессионалами в своей сфере. Многие ра-
ботники ставят общие интересы выше индивидуальных потребностей и готовы 
идти на определенные жертвы. Японцы часто задерживаются на работе и могут 
выполнять работу сверх нормы. Если заходит речь об увольнении, то это пере-
носится крайне болезненно, доходя до самоубийства [1, c. 37]. 

Во-вторых, система старшинства. Такой принцип полезен для карьеристов, 
которые стремятся повысить свой статус по карьерной лестнице [6, с. 71]. 
Именно жизненный опыт и необходимые знания, умения и навыки помогают 
продвигаться и расти. Чем больше стаж, тем выше должность и зарплата – еще 
один из основных принципов мотивации, которого придерживаются японские 
корпорации [3, с. 87]. Такой тенденцией можно объяснить высокие средние по-
казатели средней заработной платы в Японии. Стоит отметить, что зарплата по-
вышается ежегодно [3, с. 84]. 

В-третьих, введение профсоюзов внутри фирмы. Институт профсоюзов, об-
разованный благодаря государству, ставит перед собой цель защищать права и 
интересы сотрудников, пресекая вольности и необъективность руководства. 
Это позволяет сотрудникам чувствовать себя безопасно на своем рабочем месте 
[6, с. 71]. 

Если затрагивать особенности коллективизма в японских организациях, то 
необходимо отметить, что, несмотря на обще-западный тренд на конкуренцию 
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внутри компании, в Японии она не принята [6, с. 72]. Считается, что конкурен-
ция способна навредить производственным процессам предприятия, что пони-
зит ее эффективность, а как следствие, и доходность. Именно поэтому япон-
ским компаниям присущи соревнования внутри коллектива. Вкупе с традици-
онными групповыми мероприятиями, которые проводятся с определенной пе-
риодичностью, воспитывается определенного рода дух коллектива, и сотрудни-
ки уже готовы трудиться в первую очередь за идею [6, с. 72]. 

Возвращаясь к материальным методам мотивации, необходимо отметить, 
что высокими заработными платами она не заканчивается. Для японских орга-
низаций нормальной практикой являются выплаты в больших размерах различ-
ных премий и бонусов, сумма которых может достигать полугодовой зарплаты 
работника. Помимо этого, часто встречаются оплаты жилья, дороги, обучения и 
прочее [1, c. 37]. Словом, японские предприниматели не скупятся на матери-
альную мотивацию. 

Очередной особенностью японских структур управления является деление 
сотрудников на небольшие группы [5, с. 393]. Это незначительное, на первый 
взгляд, отличие способно вносить весомый вклад в деятельность организации. 
Дело в том, что, во-первых, у менеджера в подчинении обычно минимум 4, 
максимум 15 работников, что является приемлемым и оптимальным для вы-
страивания трудового процесса: ни один сотрудник при такой структуре не ос-
танется без внимания. Во-вторых, деление на группы носит психологический 
характер – семья, школьный класс, группа в университете – это все группы с 
ограниченным количеством людей, с которыми человек умеет взаимодейство-
вать. Именно поэтому в японских фирмах принято формировать рабочие груп-
пы, ведь людям привычнее взаимодействовать в определенной, ограниченной 
среде. В-третьих – соревнование. Когда руководство похвалит одну рабочую 
группу, то другие невольно тоже захотят быть замеченными и начнут трудиться 
усерднее [5, с. 393]. «Успехи твоей группы – твои успехи» – эта мысль нахо-
дится в подсознании у каждого японца с рождения [6, с. 72]. 

Нельзя не упомянуть о принципе «управления снизу», который является не-
отъемлемой частью философии большинства японских организаций. Суть в 
том, что руководители намечают цель и основные приоритеты, а способ реали-
зации и инструментарий уже делегируется на более низкие ступени структуры 
управления организацией. Таким образом, работники повышают свой интерес к 
деятельности компании, в которой трудятся, и чувствуют ответственность за 
достижение общих целей фирмы [5, c. 395]. 

Проведя комплексный анализ системы мотивации сотрудников в японских 
организациях, стоит определить несколько рекомендаций для российской 
управленческой мысли. Во-первых, необходимо создавать такие условия со-
трудникам, чтобы у них было желание работать в одной организации пожиз-
ненно, чтобы не создавать текучесть кадров, и стабилизировать состав работ-
ников. Во-вторых, нередки ситуации, при которых сотрудник организации уже 
ни один десяток лет провел в одной компании без видимого карьерного роста. 
Это нелогично, ведь опыт – это особенный навык, который приобрести можно 
только со временем. Конечно, иерархичная система выстроена таким образом, 
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что абсолютно все не могут стать генеральными директорами, однако необхо-
димо вносить гибкость в структуре организации и предусматривать повышения 
«по горизонтали» для опытных работников, как минимум, для преодоления 
личностного кризиса на фоне монотонности трудовых обязанностей. В-третьих, 
выстраивание благоприятного микроклимата внутри компании – невероятно 
важный аспект управления. Система с небольшими группами сотрудников, 
принципом «управления снизу», соревновательный дух во внутренней среде 
организации – вот залог успеха нематериальных методов мотивации. Также 
грамотный руководитель не должен ограничивать материальную мотивацию 
заработной платой, а предоставлять иные финансовые возможности сотруднику 
для поддержания его трудового духа. 
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В современных условиях цифровизации новые стратегические вызовы п
являются и у сферы креативного предпринимательства
технологий позволяет этому сектору развиваться с нарастающими темпами. 
Благодаря цифровизации всё больше людей получают не только доступ к сре
ствам творческого производства, но и возможности продвижения своего кре
тивного продукта. В последние тридцать лет данному сектору помогает разв
ваться повсеместное распространение Интернета и гаджетов, общая технолог
ческая глобализация, раскрывающая региональные и международные границы 
онлайн-реклама, совершенствование искусственного интеллект

К креативному предпринимательству можно отнести любой вид предпр
нимательской деятельности, 
щью художественных идей и креатива. Сектор содержит множество сфер 
технологические, так и традиционные направлен
сферы сегодня объединяют новые возможности, приводящие к кардинальным 
изменениям и совокупному росту в условиях цифровизации.

Основные сферы креативных индустрий 
Источник: [5]. 
 

С финансовой точки зрения прогресс сектора 
тельства в условиях цифровизации очевиден 
ВВП стран растёт с каждым годом. Например, в КНР добавленная стоимость от 
Пекинских креативных индустрий поднялась с 82,29 млрд долл. в 2005 г. до 450 
млрд долл. в 2014 г. [6]. Китайский же рынок в целом в 2014 г. составлял 1800 
млрд долл., а в 2019 – уже 3470 млрд. По оценкам исследователей Высшей 
школы экономики, валовая добавленная стоимость сектора в экономике РФ в 
2019 г. достигла почти 2,4 трлн руб. ($104,6 
способности – ППС) или 2,4% ВВП, а в 2020 г. 
соответственно [4]. 

Россия занимает перспективные позиции по ключевым показателям разв
тия и внедрения цифровых технологий, но проблем и путей развит
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В современных условиях цифровизации новые стратегические вызовы п
являются и у сферы креативного предпринимательства. Возникновение новых 
технологий позволяет этому сектору развиваться с нарастающими темпами. 
Благодаря цифровизации всё больше людей получают не только доступ к сре
ствам творческого производства, но и возможности продвижения своего кре

последние тридцать лет данному сектору помогает разв
ваться повсеместное распространение Интернета и гаджетов, общая технолог
ческая глобализация, раскрывающая региональные и международные границы 

реклама, совершенствование искусственного интеллект
К креативному предпринимательству можно отнести любой вид предпр

нимательской деятельности, ориентированный на получение прибыли с пом
щью художественных идей и креатива. Сектор содержит множество сфер 
технологические, так и традиционные направления (см. рисунок), но все эти 
сферы сегодня объединяют новые возможности, приводящие к кардинальным 
изменениям и совокупному росту в условиях цифровизации. 

Основные сферы креативных индустрий  

С финансовой точки зрения прогресс сектора креативного предприним
тельства в условиях цифровизации очевиден – доля креативных индустрий в 
ВВП стран растёт с каждым годом. Например, в КНР добавленная стоимость от 
Пекинских креативных индустрий поднялась с 82,29 млрд долл. в 2005 г. до 450 

в 2014 г. [6]. Китайский же рынок в целом в 2014 г. составлял 1800 
уже 3470 млрд. По оценкам исследователей Высшей 

школы экономики, валовая добавленная стоимость сектора в экономике РФ в 
2019 г. достигла почти 2,4 трлн руб. ($104,6 млрд по паритету покупательной 

ППС) или 2,4% ВВП, а в 2020 г. – уже 2,7 трлн руб. и 2,7% ВВП 

Россия занимает перспективные позиции по ключевым показателям разв
тия и внедрения цифровых технологий, но проблем и путей развит

В современных условиях цифровизации новые стратегические вызовы по-
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технологий позволяет этому сектору развиваться с нарастающими темпами. 
Благодаря цифровизации всё больше людей получают не только доступ к сред-
ствам творческого производства, но и возможности продвижения своего креа-

последние тридцать лет данному сектору помогает разви-
ваться повсеместное распространение Интернета и гаджетов, общая технологи-
ческая глобализация, раскрывающая региональные и международные границы 

реклама, совершенствование искусственного интеллекта. 
К креативному предпринимательству можно отнести любой вид предпри-
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щью художественных идей и креатива. Сектор содержит множество сфер – как 
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креативного предпринима-
доля креативных индустрий в 

ВВП стран растёт с каждым годом. Например, в КНР добавленная стоимость от 
Пекинских креативных индустрий поднялась с 82,29 млрд долл. в 2005 г. до 450 

в 2014 г. [6]. Китайский же рынок в целом в 2014 г. составлял 1800 
уже 3470 млрд. По оценкам исследователей Высшей 

школы экономики, валовая добавленная стоимость сектора в экономике РФ в 
млрд по паритету покупательной 

уже 2,7 трлн руб. и 2,7% ВВП 

Россия занимает перспективные позиции по ключевым показателям разви-
тия и внедрения цифровых технологий, но проблем и путей развития всё ещё 
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очень много. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, основан-
ном на данных Всемирного экономического форума, Россия занимает 43-е ме-
сто среди 140 стран, в инновационном рейтинге Bloomberg в 2021 г. РФ заняла 
лишь 24-е место из 60 стран, представленных в списке. 

Для последовательного и динамичного развития сферы креативных индуст-
рий в России, а также для эффективного использования ресурсов национальных 
проектов важно решить множество проблем. 

Первая проблема – отсутствие законодательной базы и соответствующей 
официальной терминологии. Только весной 2021 г. Министерство культуры 
предложило законопроект, в котором закрепятся понятия «креативные индуст-
рии» и «креативное предпринимательство». Благодаря официальной термино-
логии и принятым законопроектам данный тип бизнеса сможет рассчитывать на 
государственную поддержку, налоговые льготы и преференции. Тем не менее, 
законодательный процесс затягивается как на государственном уровне, так и 
региональном. Только в августе 2022 г. Правительство утвердило план меро-
приятий по развитию творческих индустрий. В данном документе предполага-
ется, что при помощи государственной поддержки креативные индустрии уве-
личат свою долю в российской экономике от сегодняшних 2,4% до 6% (обще-
мировой средний показатель на 2022 год составляет около 7%), а доля участ-
вующих в этом секторе граждан достигнет 15% вместо сегодняшних 4,6% [3]. 

Вторая проблема в развитии креативных индустрий – нехватка квалифици-
рованных кадров. В условиях цифровизации в России, как и во всём мире, не 
хватает квалифицированных специалистов в сфере IT, для нашей страны про-
блемой является ещё и утечка кадров за границу. Проблема обострилась в на-
чале 2022 г. в связи с нестабильной внешнеполитической и экономической си-
туацией. 

В-третьих, развитие затормаживает отсутствие четкой стратегии и програм-
мы поддержки экспорта товаров и услуг, выхода креативных индустрий за пре-
делы страны. В 2022 г. вопрос поддержки экспорта российских товаров и услуг 
стал ещё сложнее, государственные и частные предприятия столкнулись не 
только с осложнениями в поиске новых партнёров, но и приостановкой уже 
имеющегося делового и финансового сотрудничества с как минимум двумя 
континентами (Европейский и Североамериканский). 

В-четвёртых, отрицательное влияние оказывает неблагоприятная бизнес-
среда и условия ведения экспортной деятельности. Ещё в 2019 г. ВЦИОМ про-
вёл опрос российских предпринимателей об условиях, факторах и рисках, ока-
зывающих влияние на ведение бизнеса в стране. По его итогам, 71% опрошен-
ных считали условия ведения бизнеса в России неблагоприятными, к негатив-
ным факторам чаще всего относили: распространённость коррупции, уровень 
благосостояния граждан, уровень цен на энергоносители, несовершенство су-
дебной системы и защищённости собственника [2]. 

Пятая проблема – отсутствие центров поддержки креативных индустрий. 
После формирования официальной терминологии и законодательной базы дан-
ную функцию могут осуществлять Многофункциональные центры «Мой биз-
нес», предоставляющие государственные и муниципальные услуги. 
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Решение всех вышеперечисленных проблем невозможно без инициативы 
«снизу» – региональной, и инициатива эта присутствует. За 2022 г. в регионах 
России прошло несколько форумов и других мероприятий, например, в ноябре 
прошли красноярская «Российская креативная неделя» и мурманский междуна-
родный форум «Креативные индустрии арктического региона», а в декабре Ко-
митет по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке ЮНЕСКО провёл 
комплекс мероприятий, посвященный роли креативных индустрий в социально-
экономическом развитии туристских территорий. 

Реализация политики креативных индустрий в условиях цифровизации эко-
номики, их развитие в общем объёме и стоимостном плане подразумевает ум-
ножающийся экономический эффект, заключающийся в: 

● росте рабочих мест в локальных и инвестиционных креативных индуст-
риях; 

● повышении конкурентоспособности творческих продуктов и услуг; 
● увеличении добавленной стоимости на местных, региональных и между-

народных рынках благодаря внедрению современных технологий; 
● увеличении налогооблагаемой базы благодаря увеличению количества ка-

чественной продукции, ориентированной на клиента, выходу этой продукции 
на экспорт; 

● сокращении социально-экономической оторванности менее населённых 
регионов от агломераций за счёт расширения сферы деятельности креативных 
индустрий с использованием цифровых технологий; 

● увеличении туристического и инвестиционного потенциала субъектов 
Российской Федерации благодаря популяризации продуктов креативной инду-
стрии за рубежом, осуществляемой с помощью возможностей цифровых техно-
логий и устройств. 

В условиях цифровизации творчество становится более человекоориентиро-
ванным, не только обогащает внутренний мир человека и просвещает его, но и 
решает конкретные социально-экономические проблемы. 
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Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и радикаль-
ных внутренних изменений, потребность в безопасности – вот базовая потреб-
ность как жизни отдельного человека, семьи, организации, так и объединений 
людей (например, общества и государства). В условиях формирования рыноч-
ной экономики сфера безопасного существования и деятельности стала жиз-
ненно важным аспектом, поэтому постоянное массовое неудовлетворение этой 
потребности оказывает негативное воздействие на развитие и функционирова-
ние отдельных граждан, семей, предприятий, бизнеса, государства и общества в 
целом, углубляя кризисное состояние всех сфер жизнедеятельности. 

Инвестиционная деятельность является важной деятельностью для функ-
ционирования государства, улучшения экономического состояния и для разви-
тия населения. Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (далее – ФЗ «Об инвестициях») под инвестици-
онной деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление прак-
тических действий в целях получения прибыли или достижения иного полезно-
го эффекта. Поскольку эта деятельность напрямую связана с развитием и со-
стоянием государства, необходимо разобраться с дефинициями «инвестицион-
ная безопасность» и «безопасность» и определить их место в системе безопас-
ности в современном мире. Толковый словарь русского языка И.В. Даля опре-
деляет безопасность как отсутствие опасности, сохранность и надежность. 

В упомянутом Федеральном законе нет легального закрепленного опреде-
ления «инвестиционная безопасность». В науке существуют разные подходы к 
его определению. Е.И. Кузнецова рассматривает инвестиционную безопасность 
как составляющую экономической безопасности [1]. Н.А. Иванова, Е.Г. Дорож-
кина, Н.Н. Елистратова предлагают рассматривать инвестиционную безопас-
ность как необходимый базис перехода к инновационной экономике и как про-
цесс определения угроз и предупреждения рисков [2]. Сложно не согласиться с 
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подходами авторов. По нашему мнению, инвестиционная безопасность – это 
составляющая экономической безопасности, а также это комплекс мер по опре-
делению и предупреждению угроз и рисков, связанной с этой деятельностью. 

Под безопасностью стоит понимать состояние защищенности в широком 
смысле, а в узком смысле защита от внешнего воздействия конкретного объек-
та. В последнее время интерес к понятию «безопасность» в юридической науке 
возрос, это логично, в условиях неопределенности современного общества. При 
использовании дефиниции «безопасность» стоит учитывать два аспекта: 

1) безопасность рассматривается как понятие в различных сферах жизне-
деятельности. Например, существуют понятия «общественная безопасность», 
«экономическая безопасность», «культурная» и «личная» и т.д.; 

2) безопасность выступает в качестве основы отсутствия угрозы, опасности 
и надежности. Это важные критерии, которые определяют вектор развития. На-
пример, в экономике субъекты экономической деятельности должны учитывать 
показатели, связанные с инвестиционными рисками, защитой собственного 
имущества и т.д. [3]. 

Стоит отметить, что в России существует и действует Федеральный закон 
«О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ (далее – ФЗ «О безопасности»), в 
котором законодатель сформулировал понятие безопасности, которое раскрыто 
выше. В ст. 1 ФЗ «О безопасности» указано, что предметом регулирования за-
кона является деятельность по обеспечению безопасности государства. На наш 
взгляд, инвестиционную безопасность стоит рассматривать в рамках государст-
венной безопасности по следующим основаниям: 

1. Инвестиции являются важнейшей деятельностью по привлечению финан-
совых ресурсов в государство. При осуществлении инвестиционной деятельно-
сти улучшается состояние государства, что в целом сказывается на состоянии 
безопасности всего общества. 

2. Инвестиционная деятельность регулируется законодательством – ФЗ «Об 
инвестициях», нормативно-правовыми актами и т.д. Таким образом, государст-
во оберегает права участников, защищает интересы государства и инвесторов и 
т.д. 

3. Инвестиционная деятельность является сложным элементом рыночной 
экономики. Неблагоприятная деятельность может привести к экономическим 
кризисам. 

Как видится, понятие «инвестиционная безопасность» должно быть отраже-
но в ФЗ «Об инвестициях» и звучать следующим образом: «Инвестиционная 
безопасность – это состояние защищенности участников инвестиционной дея-
тельности для осуществления рыночных отношений для всех участников и пре-
доставлениях гарантий защиты прав инвесторов». Из определения можно выде-
лить признаки защищенности деятельности в рыночных отношениях. И.Ю. 
Панкратов в своей работе указывал следующее определение: «Инвестиционная 
безопасность также определяется как стабильность нормативных и экономиче-
ских гарантий для инвесторов». Согласна с автором, что сущность инвестици-
онной безопасности должна состоять из определенных гарантий и механизмов 
защиты для инвесторов [4]. 
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Понятие инвестиционной безопасности тесно связано с понятием экономи-
ческой безопасности, однако имеет особую важность в связи с необходимостью 
привлечения нового витка инвестиций для экономики нашей страны в связи с 
оттоком инвесторов из списка недружественных стран. Таким образом, только 
надежная, эффективная система обеспечения экономической безопасности бу-
дет служить гарантом суверенитета и независимости страны, ее стабильного и 
устойчивого социально-экономического развития. Проблема обеспечения инве-
стиционной безопасности России в период неопределенности в связи с продол-
жающимся распространением новой коронавирусной инфекции, введенными в 
отношении России санкциями, проведением Специальной военной операции, 
банкротством предприятий и т.д. требует особого внимания со стороны госу-
дарства, уполномоченных органов, законодателей. 
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В последнее время цифровизация постепенно начинает охватывать все сто-
роны хозяйственной деятельности предприятий. Цифровые технологии стано-
вятся необходимыми для применения в целях динамичного и эффективного 
развития организации [3; 4]. 
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Применение цифровых информационных систем распространяется и на ло-
гистику. Отсюда возникает понятие «цифровая логистика», которая представ-
ляет собой систему управления различными ресурсами, в том числе материаль-
ными, с использованием современных информационных технологий, которые 
обеспечивают оптимизацию ресурсов на предприятии [2, с. 91]. 

Факторами, стимулирующими операторов по логистике применять цифро-
вые технологии, являются развитие электронной коммерции, а также увеличи-
вающиеся требования к поставке, а именно оперативность, своевременность, 
точность, многоканальность, анализ большого объема информации и т.д. Реше-
ние возникающих вопросов по оптимизации управления ресурсами способству-
ет расширению объемов производства, улучшению качества производимой 
продукции и снижению ее стоимости. Управление материальными запасами, 
которое представляет собой систему управленческих, расчетных и комплекс-
ных процессов, влияющих на хозяйственную деятельность предприятия, стано-
вится одним из актуальных вопросов [2, с. 91]. 

Управленческий процесс в наибольшей степени нуждается в автоматизации 
по причине возникающих трудностей в управлении запасами. Например, у ло-
гистических операторов могут возникать проблемы, которые приводят к сбоям 
в оформлении заказов, тем самым усложняются управленческие процессы. От-
сутствие необходимых данных об остатках продукции по всей цепочке поста-
вок также является одной из озвученных проблем. Рациональным выходом из 
указанной ситуации является автоматизация  процессов управления запасами 
по всей цепочке поставок [1, с. 246]. 

В пакет прикладных программ, используемых, как правило, в системе 
управления запасами, входят 3 модуля (см. рисунок). 

 
Модули программного обеспечения управления запасами 

 

Ряд программных средств класса ERP-систем является самыми распростра-
ненными программами в РФ, в функции которых входит решение задач управ-
ления запасами. Крупные предприятия выделяют значительный объем средств 
в целях финансирования внедрения программ для управления запасами. Эф-
фективность таких программ достигается путем связи системы ERP с платфор-
мой B2B [1, с. 247]. 

Наиболее популярной программой класса ERP-систем в России является 
1С:ERP Управление предприятием. С помощью этой программы осуществля-
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ются различные действия: оформляются документы отдельных складов орде-
рами вне зависимости оформления финансовых документов, автоматизируются 
внутреннее перемещение и потребление товаров, проводится инвентаризация 
запасов на складах и отражается ее результаты, осуществляется контроль над 
запасами и поддержание остатков на складах, а также ведется обособленный 
учет запасов в складских помещениях [6]. 

Основными целями контроля запасов являются: 
- поддержание необходимого количества запасов на складе; 
- устранение дефицита материальных ресурсов; 
- уменьшение расходов, связанных с закупкой и хранением товаров на 

предприятии; 
- устранение излишка запасов; 
- улучшение показателей, связанных с оборачиваемостью товаров. 
Существует упрощенный и расширенный варианты поддержания достаточ-

ных объемов материальных запасов [6]. 
Упрощенный вариант основывается на таких параметрах, как: минимальный 

и максимальный остаток товаров. Такой вариант способствует определению 
минимального и максимального остатка запасов; расчету среднего потребления 
товаров; выявлению поставщика и условий работы с ним; формированию зака-
зов поставщикам в объеме, необходимым для поддержания запасов и т.д. 

Расширенный вариант основан на трех методах обеспечения: 
1. Min-max – способствует поддержанию запасов в соответствии с ожидае-

мыми минимальными и максимальными остатками запасов, которые можно 
указать вручную. Минимальный остаток записывают на дату покупки, макси-
мальный – на период обеспечения. 

2. Расчет в пределах нормы – способствует поддержанию запасов с учетом 
нормы среднедневного потребления товаров, информация о котором указыва-
ется в момент расчета минимального и максимального остатка запасов. 

3. Статистический расчет – способствует поддержанию запасов с учетом 
статистики по продажам, информация по которой указывается в момент расчета 
среднего потребления товаров, а также расчета минимального и максимального 
остатка запасов [5]. 

Таким образом, благодаря программе 1С ведется контроль запасов и управ-
ление ими на основании сведений о реализации в прошлых периодах. Вследст-
вие этого обеспечивается уверенность предприятия в том, что важные товары 
не израсходуются в момент продаж. А также благодаря прогнозу необходимого 
уровня товаров на последующие периоды появляется уверенность в возможно-
сти поддержания баланса уровня запасов [1, с. 247]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что приме-
нение цифровых технологий на предприятии способствует оптимизации кон-
троля и управления запасами, получению своевременной и точной информа-
ции, быстрой обработки больших объемов информации, выдвижению рацио-
нальных решений, касающихся логистического планирования и управления хо-
зяйственными операциями, мониторингу и контролю действий контрагентов в 
схемах поставок. 
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В целом внедрение и применение цифровых технологий на предприятиях 
будет способствовать дальнейшему эффективному развитию национальной 
экономики, т.к. с помощью динамично развивающихся информационных тех-
нологий ускоряется сбор информации, осуществляется переход ручного выпол-
нения процессов к машинной обработке, повышаются оперативность, прозрач-
ность информации и мобильность бизнес-процессов при отсутствии дополни-
тельных затрат. 

Существуют и некоторые проблемы, связанные с внедрением цифровых 
технологий в бизнес-сферу. Преимущественно они заключаются в адаптации 
сотрудников организации к применению программных средств. Это обусловле-
но недостаточной долей квалифицированных специалистов в сфере бухгалтер-
ского учета, которые имеют навыки работы с современным программным обес-
печением. Решением данной проблемы может стать обучение специалистов по 
соответствующим программам профессиональной переподготовки. 
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В компаниях особые знания, умения и уровень подготовки, направленный 
на внедрение новшеств, в современной научной литературе называют иннова-
ционной культурой. Многие высокотехнологичные компании сталкиваются с 
двумя основными препятствиями по ее распространению (внедрению), – отсут-
ствие гибкости управления у руководителя (или лиц возглавляющих организа-
цию) и «дилеммой инноватора», обе из которых связаны с инерционными си-
лами, возникающими из существующих компетенций и бизнес-моделей [2]. 

Рассматривая первую проблему, можно выявить, что ключевые компетен-
ции являются важным компонентом успеха, а также могут стать основными ог-
раничениями и возможными препятствиями в разработке новых продуктов в 
новых областях. При анализе ситуации выявляется, что хорошо зарекомендо-
вавшие себя навыки и компетенции настолько укоренились, что мешают фирме 
видеть новые способы ведения дел [6]. 

Автор работы выделил несколько закономерностей, из них первая – новые 
продуктовые идеи, основанные на знакомых навыках и возможностях, с боль-
шей вероятностью будут приняты фирмой, чем те, которые основаны на незна-
комых технологиях. 

Второй закономерностью является проблема выбора, когда рыночные усло-
вия меняются или новые технологии разрабатываются другими фирмами в от-
расли. Поэтому организации важно внимательно изучить жизнеспособность но-
вой технологии, но укоренившиеся привычки, процедуры, предпочтения в от-
ношении источников информации и существующие представления о рынке мо-
гут стать барьерами для перспективной оценки новых рыночных возможностей. 
В такой ситуации компетенции руководителей становятся препятствием к по-
ниманию новой информации [1]. 

В более широком смысле отсутствие гибкости управления – это «смири-
тельные рубашки», которые мешают фирме быть инновационной, и могут 
включать: 

- стандартные должностные инструкции, положения; иные культурные 
нормы принятые в фирме; 

- предпочтения в отношении существующих технологий, продуктов, бизнес-
моделей и процедур; 

- статусные иерархии, в которых постоянное предпочтение отдается, каким-
либо должностям или экспертам [4]. 

Перечисленные выше компоненты организационной культуры, которые в 
обычных условиях являются основой успеха для многих компаний, в какой-то 
момент могут быть не так хорошо приспособлены к меняющейся бизнес-среде, 
поэтому они требуют переосмысления и обновления. 

Фирмы, способные постоянно переоценивать свои навыки и возможности, 
готовые обновлять и изменять их по мере необходимости, будут эффективно 
использовать ресурсы и смогут повысить производительность труда при вне-
дрении новшеств. Этому способствует создание системы персонализированно-
го обучения, к которой обеспечен постоянный доступ [3]. 

Подойдем к проблеме внедрения инноваций с другой стороны. Частым яв-
лением в бизнесе является неспособность ведущих компаний удержаться на 
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прежнем уровне, на вершине своих отраслей, когда технологии или рынки ме-
няются. Почему устоявшиеся компании сталкиваются с дилеммой инноватора, 
испытывая трудности как с инновациями, так и с реагированием на подрывные 
инновации? 

Лидеры рынка могут столкнуться с препятствиями при внедрении прорыв-
ных инноваций, поскольку они отвлекают ресурсы от постепенных (инкре-
ментных) инноваций на устоявшихся рынках, к новым рынкам и клиентам, ко-
торые кажутся незначительными или еще не существуют [7]. 

Трудность связана не только со сбоями в разработке продукта, но и с необ-
ратимыми затратами, которые создают предвзятость в управленческих решени-
ях. Иными словами, некоторые разработки в организации становятся незавер-
шенным производством – это материальные ценности предприятия, которые не 
прошли все стадии технологического процесса, т.е. расходы, которые не при-
несли организации какие-либо доходы. Поэтому рассуждения о неэффективных 
вложениях постоянно происходят на уровне руководителей организации, и воз-
никают сомнения о дальнейшем внедрении инноваций от опального автора 
убыточного проекта. 

Другой проблемой становятся сами клиенты. Ориентируясь на своих ны-
нешних клиентов, «менеджеры буквально не видят других возможностей». 
Крупные компании уделяют чрезмерное, а иногда напрасное внимание своей 
бизнес-инфраструктуре, клиентским базам, которые нацелены на обслуживание 
потребностей клиентов [5]. 

Если рассматривать радикальное нововведения, то они очень сильно отли-
чаются от традиционных решений. Поэтому, если возникает новая инновация, 
которая по-разному удовлетворяет клиентов, признанные компании могут 
упускать из виду или сводить к минимуму ее потенциальное влияние на свои 
предприятия [4]. 

Крупные компании, лидирующие на рынке, занимающие его большую до-
лю, обычно вкладывают денежные средства в инкрементные инновации. И за-
частую могут потерпеть неудачу, когда прорывные инновации нарушают их 
способ ведения бизнеса. Поэтому вместо того чтобы реагировать на них, они, 
как правило, пытаются противодействовать внедрению радикальных иннова-
ций. 

Компании, стремящиеся постоянно вкладывать в инновации, должны осте-
регаться инерционных сил, возникающих из-за отсутствия гибкости руково-
дства (аппарата управления) и дилеммы инноватора, производя непрерывное 
персонализированное обучение персонала и обновление своей инновационной 
культуры. 
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В последние несколько десятилетий на мировой арене все чаще и чаще ста-
ли обсуждаться вопросы экологического состояния планеты. Анализируются 
различные показатели и данные, и по итогам проведенного анализа фиксирует-
ся очевидный факт – это ухудшение экологического состояния природы за счет 
негативного влияния на нее со стороны человека [2, c. 17]. Крупные заводы и 
предприятия, добывающие и энергетические компании наносят огромный эко-
логический вред окружающей среде через различные выбросы и отходы произ-
водства [4, c. 120]. В последние годы все большее количество стран начало пе-
реход к «зелёной» экономике, и тем самым к «зеленому» финансированию. 

Термин «зелёное» финансирование означает инвестирование капитала в 
экономическую деятельность, связанную с производством, распределением и 
потреблением товаров и услуг, результатом которой является повышение бла-
госостояния и уровня жизни населения в долгосрочной перспективе вкупе с 
минимизацией негативного влияния на окружающую среду. В рамках этой кон-
цепции решения экономических агентов и финансовых посредников должны 
соответствовать ESG-принципам и снижать негативное воздействие на эколо-
гическую и социальную сферы. 

Важность соблюдения участниками финансового рынка принципов эколо-
гической (E – environmental), социальной (S – social) и управленческой (G – 
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governance) ответственности и необходимость закрепления соответствующих 
преобразований в архитектуре финансовых рынков обсуждаются в мировом 
финансовом сообществе с конца XX в. Ключевую роль в процессе переориен-
тации общества на принципы «устойчивого развития» сыграли принятые ООН 
программные документы: «Цели развития тысячелетия», 2000 г.; «Преобразо-
вание нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», 2015 г. и Парижское соглашение по климату (2015 г.), в которых 
была закреплена необходимость создания благоприятных условий для жизни 
людей и достижение социального равенства за счет значительного снижения 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду [5, с. 224]. 

Россия также не осталась в стороне от глобальных экологических проблем, 
и на их решение было направлено ряд разработанных государственных поли-
тик, стратегий и программ в этой части. Так, например, в 2017 г. была принята 
«Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года», «Политика экономического развития Российской Федерации в 
обеспечении экологически ориентированного экономического роста на период 
до 2030 года» и др. стратегические документы такого рода. 

В 2021 г. в соответствии с целями и основными направлениями устойчивого 
(в том числе «зелёного») развития Российской Федерации, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 
1912-р, в Ленинградской области в перспективе до 2030 года, началась работа 
по проектированию, строительству и введению в эксплуатацию электростанций 
на основе ветряной тяги, для выработки «зелёной» энергетики, а в дальнейшем 
и для производства «зеленого» водорода. 

Всего на территории Ленинградской области запланировано строительство 
10 ВЭС, суммарная мощность которых должна составить 700 МВт. Электро-
станции должны расположиться в Волховском, Волосовском, Лужском и Под-
порожском районах Ленинградской области. Предполагается, что первая ветря-
ная электростанция заработает уже в 2023 г. в Волховском районе. Планируе-
мая мощность строящейся «ВЭС Свирица» составит 71,4 МВт, объем инвести-
ций в проект составит более 7,3 млрд руб. Работа данной ВЭС позволит удовле-
творить нужду в электричестве для более 5 тысяч домохозяйств [3]. Междуна-
родное энергетическое агентство (МЭА) делает огромную ставку на развитие 
Возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и считает, что ВИЭ в 2025 г. 
обойдут уголь и станут основным поставщиком электричества на планете. 

Также важным направлением по развитию «зелёного» финансирования в 
Ленинградской области является реализация проектов по созданию новых за-
рядных станций на территории области для электротранспортных средств. 
Электротранспортное средство в сотни раз экологичнее бензиновых конкурен-
тов, использование которых серьезно вредит окружающей среде. Первые за-
рядные станции в области были установлены еще в 2015 г., а на сегодняшний 
день в Ленинградской области и городе Санкт-Петербурге открыто порядка 50 
станций. 

В Ленинградской области в рамках подписанного соглашения между Пра-
вительством Ленинградской области и Группой «РОСНАНО» будет реализован 
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проект карбонового полигона «Ладога» на базе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. На территории области будет определена зона угле-
родной свободы, где будут проходить работы по внедрению новых технологий, 
предназначенных для снижения уровня выбросов парниковых газов в жизнен-
ном цикле промышленного производства продукции. Логичным продолжением 
создания этого полигона будет являться строительство карбоновых ферм по 
культивированию высокопродуктивных растений с высокой поглощающей спо-
собностью. 

Во многих сферах бизнеса в России все чаще и чаще появляются стандарты 
«зелёного», экологически чистого ведения своей деятельности. Данный тренд 
не остался в стороне от коммерческих банков, которые с 2020 г. начали активно 
продвигать свои кредитные продукты, ориентированные на экологию. Кроме 
того, многие российские банки в настоящее время реализуют политику сниже-
ния углеродного следа своих отделений через переход на более экологичный 
транспорт, снижение расходов бумаги и оргтехники, изменение технологий по 
выпуску своих кредитных и дебетовых карт, с возможностью их дальнейшей 
переработки. 

За последние два года в отечественных кредитных организациях начали по-
являться такие продукты, как «зелёная» ипотека. «Зелёная» ипотека в банке – 
это кредитование, главной целью которого является покупка или строительство 
недвижимости, которая будет полностью соответствовать ESG-критериям [6]. 
Критериями «зелёной» недвижимости являются такие характеристики, как: 

1) грамотное и эффективное использование энергетических ресурсов, по-
требляемых во время обеспечения работы всего здания; 

2) использование экологичных строительных материалов, в процессе возве-
дения сооружения; 

3) организация системы утилизации отходов; 
4) мероприятия направленных на экономию водных и прочих ресурсов; 
5) благоустройство и озеленение близлежащих территорий и организация 

раздельного сбора мусора. 
«Зелёная» ипотека как новый банковский продукт еще только набирает обо-

роты, и в ближайшие годы популярность такого кредитования должна вырасти. 
Ведь преимущества от такого кредитования есть как для заемщиков, так и для 
самих банков. Первые получают более выгодные условия кредитования, более 
комфортные условия жизни, а вторые минимизируют вред, наносимый приро-
де, и тем самым повышают свою привлекательность для новых инвесторов. 

Первым льготную «зелёную» ипотеку запустил банк ВТБ в сентябре 2021 г., 
банком было предложено снижение базовой ипотечной ставки на 1,6 процент-
ных пункта. Следующими экоипотеку разработали банки «СберБанк» и «Газ-
промбанк». В настоящее время такой продукт в линейках ипотечных банков в 
ЛО отсутствует, но, на наш взгляд, необходимо развивать ESG-повестку среди 
населения, рассказывать о преимуществах и запускать все больше и больше 
«зелёных» банковских продуктов. 

В этом направлении госкорпорацией ДОМ.РФ был разработан ГОСТ Р 
70346-2022, в котором отражена методика оценки критерия проектирования, 
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строительства и эксплуатации многоквартирных домов и их принадлежность к 
экологичному жилью [1]. Разработанный стандарт рассчитан на то, чтобы стать 
ориентиром строительства для всех застройщиков и граждан, которым прожи-
вание в «зеленых» домах позволит жить не только в экологичных и комфорт-
ных условиях, но и экономить на услугах ЖКХ. 

ГОСТ Р для многоквартирных домов включает в себя 81 разнообразных 
«зеленых» критериев, 37 из которых являются обязательными к соблюдению, а 
44 добровольными. Согласно статистике ДОМ.РФ, только лишь 16% проектов 
МКД соответствуют критериям этого ГОСТа. По нашему мнению, принятие та-
кого стандарта является верным шагом в развитии «зеленого» финансирования, 
и внедрение его в свою деятельность финансовыми посредниками Ленинград-
ской области позволит усилить степень присутствия этого финансового инст-
румента в нашем регионе. 
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В современных условиях совершенствования технологий, усиливающейся 
конкуренции и усложнения рекламных инструментов бизнесу нужно обеспечи-
вать в своей маркетинговой деятельности наибольший возможный уровень 
ориентации на клиентов. Классические рекламные инструменты перестали дей-
ствовать так эффективно, как раньше – потребители стали неуязвимы к ней. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция к увеличению взаимодействия людей 
с технологиями: появляется всё больше способов упростить повседневную 
жизнь человека с помощью очередного приложения или искусственного интел-
лекта. Для корректной и комфортной работы нововведённых приложений тре-
буется всё больше персональных данных, и обычный потребитель уже привык к 
тому, что, например, социальные сети уже знают, какие новости, сообщества, 
люди и музыка ему нравятся. 

Такую тенденцию подхватывают и компании. Бизнес стремится индивидуа-
лизировать предложения своей потенциальной и существующей аудитории и 
ставит клиента во главу угла. Область менеджмента, занимающаяся этим, назы-
вается «Customer relationship management», т.е., система управления взаимоот-
ношениями с клиентами [3]. 

Несмотря на всё более широкое применение, понятие CRM до сих пор не 
имеет единого значения. О CRM часто говорят как об электронной программе, 
которая автоматизирует работу с клиентами. И хотя на сегодняшний день прак-
тически любое внедрение CRM сопровождается переходом организации на 
специальное программное обеспечение, будет ошибочным полагать, что в этом 
и заключается система взаимоотношений с клиентами [2]. Ведь CRM включает 
в себя далеко не только работу в программе, но и перестройку всей системы 
бизнеса с ориентиром на поддержание долгосрочных отношений с клиентом. 
CRM-маркетинг очень тесно связан с CRM-менеджментом и CRM-системами, и 
зачастую все они применяются в деятельности предприятия одновременно [3]. 

Управление взаимоотношениями с клиентами берёт своё начало из марке-
тинга отношений. Одной из его ведущих идей является то, что долгосрочные 
отношения с клиентом являются более выгодными и полезными для бизнеса, 
чем однократное взаимодействие с потребителем. Данный тезис стал популяр-
ным в 1990-х гг. и имеет актуальность и в нынешнее время. Маркетинг отно-
шений рассматривает клиента как актив, который следует контролировать биз-
несу и который нуждается в инвестициях, т.к. способен принести превышаю-
щую их прибыль [2]. 

CRM активно внедряет информационные технологии в маркетинговую дея-
тельность, что позволяет значительно увеличить эффективность бизнеса. Авто-
матизация процесса удержания клиентов позволяет снизить затраты, а согласно 
оценкам экспертов, получить нового клиента в 5–10 раз дороже для предпри-
ятия, чем удержать существующего. Также считается, что небольшое увеличе-
ние показателей удержания клиентов может привести к значительному увели-
чению прибыли [2; 3]. 

CRM-маркетинг разделяется на два основных вида: активационный и ин-
формационный. Активационный вид включает в себя материальные стимулы к 
совершению целевого действия – например, скидки и бонусы. Его используют 
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для новых лидов, чтобы скорее перевести их в статус клиентов. Информацион-
ный CRM-маркетинг представляет допродажи и повторные продажи уже суще-
ствующим клиентам, например, им может быть продление срока действия та-
рифа. Маркетинг взаимоотношений с клиентами в основном пользуется такими 
инструментами, как email-рассылки, SMS, push-уведомления. Ведение социаль-
ных сетей служит дополнительным каналом коммуникации и также может сти-
мулировать на повторные продажи [2]. 

Помимо основной цели построения отношений с клиентами и их удержа-
ния, CRM-маркетинг имеет следующие: 

- сбор нужных для продуктивного взаимодействия с клиентом данных из 
различных источников (информация в Интернете, личный разговор или пере-
писка с лидом, и т.д.); 

- анализ собранных данных, сегментирование клиента и формирование при-
знаков, присущих как отдельному потребителю, так и группе, к которой он 
принадлежит; 

- создание аналитических инструментов, позволяющих предугадывать нуж-
ные сообщения для клиента, чтобы мотивировать его к совершению покупки; 

- доставка необходимого для клиента сообщения по востребованному кана-
лу коммуникации в лёгком для восприятия виде; 

- сборка данных об обратной связи и улучшение работы системы на её ос-
нове [1]. 

В свою очередь, CRM-система как программный продукт решает такие про-
блемы, как: 

- ускорение времени работы с клиентом, особенно когда она ведётся между 
разными сотрудниками или отделами; 

- построение воронки продаж; 
- автоматизация сбора данных об успешной работе с клиентом; 
- контроль работы, как отдельных сотрудников, так и всего отдела; 
- создание единой клиентской базы, где имеется чёткая сегментация и бы-

строе взаимодействие клиента и организации [2]. 
Согласно различным подсчётам, использование CRM-систем увеличивает 

общие объёмы продаж на 30%, количество совершённых сделок увеличивается 
на 5–10%, а расходы на управление продажами уменьшаются на 15–25% [1]. 

Одним из основных конкурентных преимуществ CRM-технологий является 
возможность идентифицировать и сегментировать клиентов без значительных 
издержек. Для продуктивной работы с CRM, компании нужно определиться с 
группировкой аудитории. Таким образом, можно будет более эффективно рабо-
тать с клиентской базой. Как правило, выбирают данные критерии сегмента-
ции: 

- объём закупок; 
- число повторных покупок; 
- вид благ, которые потребляет клиент; 
- география клиентов; 
- психологические признаки клиентов; 
- маржинальность; 
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- платёжеспособность клиентов; 
- интенсивность потребления продукта. 
Разбиение клиентов на сегменты происходит по нужным для конкретной 

компании признакам, которые могут повлиять на продажу продукта. Одной из 
основных причин, по которым происходит сегментирование клиентов, также 
является стремление снизить маркетинговые расходы, т.к. зачастую это требует 
больших вложений [1; 3]. 

В случае, когда организацией всё сделано правильно, и CRM-технологии 
успешно внедрились в деятельность предприятия, руководитель может иметь 
следующие преимущества: 

1) руководитель имеет в своём распоряжении достоверную и структуриро-
ванную информацию обо всех клиентах и истории сделок; 

2) снижаются затраты на службу поддержки клиентов и улучшается уровень 
сервиса; 

3) снижаются издержки из-за автоматизации рутинных процессов и контро-
ля работы сотрудников; 

4) снижается текучесть кадров; 
5) управление маркетинговой и рекламной деятельностью становится более 

эффективным; 
6) увеличивается количество повторных покупок [1]. 
Сегодня наблюдается тенденция к избирательному поведению клиента, ко-

гда он сталкивается с выбором товара или услуг. Компаниям становится труд-
нее увеличивать число своих постоянных клиентов. Подход, практикуемый в 
CRM-маркетинге, позволяет решить данную проблему путём более подробного 
анализа каждого клиента и возможности сделать для него уникальное предло-
жение, на которое он с большей вероятностью согласится, а также увеличить 
лояльность уже существующих клиентов. В нынешний момент это является од-
ним из самых эффективных подходов, что подтверждается всё большим коли-
чеством компаний, которые стремятся внедрить CRM в свою деятельность. 
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Финансовые риски занимают одну из лидирующих позиций в так называе-
мом «полном пакете рисков» для предприятий. Они возникают в финансовой 
деятельности практически любого предприятия в случае отсутствия возможно-
сти спрогнозировать итог какого-либо события. 

Сам по себе, финансовый риск представляет собой вероятность того, что у 
предприятия, развитие событий начало происходить по негативному для него 
варианту, и оно начало либо полностью терять, либо же недополучать прибыль. 
В настоящее время, хозяйственный смысл функционирования какого угодно 
предприятия заключается в получении все большей прибыли и увеличения сво-
ей собственной стоимости на инвестиционном рынке. А финансовые риски в 
свою очередь, являются одним из ключевых факторов, оказывающих влияние 
на результаты, которые получает предприятие в ходе своей экономической дея-
тельности. 

Финансовые риски предприятия достаточно разнообразны. Однако на сего-
дняшний день выделяют 10 наиболее вредоносных видов. 

1. Кредитный риск. Данный вид финансового риска может возникнуть в том 
случае, когда предприятие начнет выдавать либо товарный, либо потребитель-
ский кредит собственным клиентам. Он подразделяется на: 

● Процентный риск. Появляется в том случае, когда кредит выдается под 
«плавающую» процентную ставку. 

● Риск косвенных убытков. Появляется, когда оплата по основному долгу и 
процентам проходит не в срок, и оказывается просроченной. 

● Риск прямых убытков. Появляется в том случае, когда либо весь кредит, 
либо же только его часть не были возвращены. 

2. Валютный риск. Данный вид финансового риска может возникнуть, если 
между подписанием договора и расчетами по нему, произошли колебания ва-
лютного курса, из-за чего предприятие могло понести финансовые убытки. Он 
встречается в следующих трех случаях: 

● Риск сделок. Когда цена национальной валюты в будущем инвалютном 
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контракте неизвестна, и у предприятия есть шанс понести валютные потери по 
некоторым расчетам в иностранной валюте. 

● Риск экономическо-финансовый. Когда стоимость пассивов и активов 
предприятия может измениться в родной валюте, как в большую, так и в мень-
шую сторону по причине возможного движения валютного курса. 

● Риск перевода. Когда у предприятия в бухгалтерском балансе существуют 
различия в учете своих пассивов и активов в иностранной валюте. Данный вид 
валютного риска либо дает довольно малый объем информации по экономиче-
скому риску контракта, либо же не дает ее вовсе. 

3. Инвестиционный риск. Данный вид финансового риска показывает, когда 
у предприятия в процессе ведения своей инвестиционной деятельности могут 
возникнуть финансовые убытки. Он подразделяется на: 

● Риск финансового инвестирования. 
● Риск реального инвестирования. 
4. Инфляционный риск. Данный вид риска подразумевает под собой, что 

действительная стоимость капитала и планируемая получаемая прибыль с тече-
нием времени обесценятся. 

5. Риск неплатежеспособности. Данный вид финансового риска подразуме-
вает под собой, что размер ликвидности оборотных активов упадет, что приве-
дет к дисбалансу между отрицательным и положительным финансовым пото-
ком предприятия. 

6. Процентный риск. Подразумевает под собой неожиданной изменение 
процентной ставки. Подразделяется на: 

● Структурный. Изменение процентной ставки влечет за собой изменения 
экономического положения предприятия. 

● Портфельный. Изменения процентной ставки влечет за собой изменения 
стоимости ценных бумаг. 

● Позиционный. Выплата процентов за пользование ссудными денежными 
средствами происходит по «плавающей» ставке. 

7. Структурный риск. Возникает из-за того, что повседневные издержки 
предприятия финансируются недостаточно, из-за чего постоянные издержки 
начинают занимать достаточно крупный удельный вес в общем их объеме. 

8. Депозитный риск. Подразумевает, что депозитный вклад предприятия 
может быть так и не возвращен назад. Это может произойти из-за того, что 
предприятие неправильно выбрало коммерческий банк для своего вклада. 

9. Криминогенный риск. Подразумевает под собой получение активов пред-
приятия преступными путями, такими как: 

● кража сотрудниками предприятия его активов; 
● оформления партнерами предприятия фиктивного банкротства; 
● подделка третьими лицами бумаг, дающих для них возможность получе-

ния активов предприятия. 
10. Налоговый риск. Подразумевает под собой следующий ряд факторов: 
● Возможность увеличения величины налоговой ставки у обязательных 

платежей. 
● У сроков выплаты некоторых налогов и условий их выплаты происходят 
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колебания. 
● Вероятность возникновения того, что произойдет ликвидации некоторых 

налоговых льгот у предприятия. 
Методы оценки финансовых рисков 

Метод Сущность 

Метод оценки 
кредитных 
рисков 

Оценка кредитных рисков по модели Э. Альтмана 
Z = 1,2*K1 + 1,4*K2 + 3,3*K3 + 0,6*K4 + K5, 
где Z – конечный параметр оценивания кредитного риска; 
К1 – собственные оборотные средства / сумма активов; 
К2 – чистая прибыль / сумма активов;  
К3 – прибыль до налогообложения и выплаты процентов / сумма активов;  
К4 – рыночная стоимость акций / заемный капитал; 
К5 – выручка / сумма активов. 
<1,8 – Очень высокий риск 
1,81–2,7 – Высокий риск 
2,8–2,9 – Умеренный риск 
>2,99 – Низкий риск 

Метод оценки 
операционных 
рисков 

Операционный риск = α * (Средний валовый доход),  
где α – коэффициент, установленный Базельским комитетом;  
GI – средний валовый доход по каждому типу деятельности банка.  

Метод оценки 
риска ликвид-
ности 

Для оценивания финансового риска ликвидности нужно проанализировать 
и сопоставить с нормативными показателями базовые коэффициенты лик-
видности компании:  
Коэфф. текущей ликвидности >2;  
Коэфф. абсолютной ликвидности >0,2;  
Коэфф. быстрой ликвидности 0,7–1. 

Метод оценки 
рыночного фи-
нансового рис-
ка 

VaR = V*λ*σ, 
где V – нынешняя цена акций фирмы; 
λ – квантиль нормального распределения доходностей акций фирмы; 
σ – колебание прибыльности акций фирмы, отражающий фактор риска. 

Метод оцени-
вания рисков 
Shortfall 

Shortfalla = E (X | X >VaRa (X)), 
где α – избранная величина риска. 

 

В настоящий момент предлагаем новый подход в 13 шагов, помогающих 
осуществлять на предприятии управление рисками. 

● На 1 шаге – происходит формулировка целей у предприятия. 
● На 2 шаге – формирование структуры того, как предприятие будет осуще-

ствлять управление рисками. 
● На 3 шаге – установка как целей, так и требований к структуре работы с 

рисками. 
● На 4 шаге – происходит формулировка некоторых границ для структуры 

работы с рисками. 
● На 5 шаге – риски проходят идентификацию. 
● На 6 шаге – риски количественно оцениваются, т.е. измеряются. 
● На 7 шаге – финансовые риски дифференцируются в зависимости от раз-

мера угрозы. 
● На 8 шаге – финансовые риски дифференцируются в зависимости от сте-

пени их важности. 
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● На 9 шаге – проработка инструментов работы с финансовыми рисками. 
● На 10 шаге – предприятие выбирает метод, с помощью которого оно бу-

дет взаимодействовать с финансовыми рисками. 
● На 11 шаге – предприятие осуществляет исполнение выбранного метода. 
● На 12 шаге – предприятие осуществляет отслеживание полученных ре-

зультатов. 
● На 13 шаге – предприятие корректирует структуру своего взаимодействия 

с финансовыми рисками. 
Наиболее эффективным способом по борьбе с финансовыми рисками в на-

стоящий момент считаются внутренние меры. Данные меры снижают возмож-
ные отрицательные последствия для предприятия. Их основной целью является 
уничтожение всех финансовых рисков у предприятия. К ним относят: 

● диверсификацию; 
● хеджирование; 
● страхование; 
● накопление денежных запасов; 
● установка лимитов на финансовые операции. 
Подводя итоги, можно сказать, что после того, как предприятие проведет 

анализ собственной деятельности, оно начинает использовать методы ликвида-
ции финансовых рисков. Среди их большого числа происходит отбор, а затем и 
последующее использование наиболее подходящих. Нередко данные методы 
могут сочетаться во всевозможных комбинациях. 
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Экономическое планирование и прогнозирование – это неотъемлемая часть 
существования хозяйствующего субъекта, благодаря плану и прогнозу субъект 
может анализировать, когда у него может случиться кассовый разрыв, который 
необходимо будет покрыть займом или, наоборот, переизбыток свободных де-
нежных средств, влекущий за собой упущенную выгоду. 

Сложность прогнозирования заключается в многоуровневых процессах, ко-
торые могут быть описаны функцией или системой уравнений, которая, как из-
вестно, не всем подвластна. Для этого необходимы вычислительные мощности 
и люди, обладающие возможностью их настраивать. Если говорить очень про-
сто, то люди планово-экономического отдела и т.п. должны быть одновременно 
программистами, математиками и экономистами. Они должны экономическую 
задачу определить как систему функций и уравнений и заставить вычислитель-
ные мощности рассчитывать это. Им необходимо, чтобы при внесении исход-
ных данных машина уже вычисляла пределы функций движения денежных 
средств и находила оптимальное решение. 

В Ленинградской области нехватка таких специалистов. Лучшие умы тянут-
ся в большой город, и «переманить» специалиста из Санкт-Петербурга в об-
ласть очень непросто. В Ленинградской области низкая плотность населения, 
что, как следствие, говорит о небольшой доле в ВВП страны. Тем не менее, не-
обходимо обозначить проблемы развития Ленинградской области и выявить 
наиболее подходящее сочетание методов экономического планирования. 

По данным, взятым из открытых источников [3], Ленинградская область 
имеет 1246 млрд руб. в 2022 г, что на 119 млрд (8,7%) меньше, чем в 2021 г., 
прогнозируемый рост ВРП должен был составить 4,6%, или 1428 млрд [1]. 
Можно сделать вывод, что вследствие объективной непредсказуемости собы-
тий 2022 г. программа развития региона может сильно отличаться от факта. По 
этой причине необходимо просчитать нормативное отклонение от плана с по-
правкой на смещение экономических функций по вине нерыночных факторов. 
Иными словами, нужно пересмотреть прогноз развития региона, чем и должен 
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заниматься планово-экономический отдел. 
В текущей ситуации определена потребность в модели, которая учитывает 

нерыночные факторы. Такая модель будет устойчива к колебаниям экономики 
или каким-либо непредвиденным факторам, хоть и будет выдавать более пес-
симистичные данные, в конце концов, ее всегда можно сравнить с базовым рас-
четом. Хорошим вариантом было бы деление прогноза на 3 типа: Базовый, 
Консервативный, Кризисный. Таким образом, было бы понятно не только, к ка-
ким уровням нужно стремиться, но также ниже каких уровней нельзя падать. 

У прогноза должна быть определенная степень вероятности, однако факт 
все равно должен быть сопоставим с прогнозом, а не наоборот. Если кризисные 
ситуации не учитываются в плановом прогнозировании, это проблема прогно-
зируемых и их компетенции. Уполномоченные люди должны знать, к чему го-
товиться, чтобы принимать оперативные решения. Прогноз – это вероятностное 
выражение предстоящих событий, с помощью прогноза структуры готовятся 
или к их наступлению. Слишком оптимистичный прогноз искажает реальность, 
он недопустим. 

Экономическое прогнозирование в рамках региона очень похоже на прогно-
зирование внутри каждой отдельной фирмы. Вместо подразделений предпри-
ятия будут выступать многоуровневые структуры, поставляющие актуальную 
информацию о состоянии того или иного исследуемого компонента. 

Все целевые показатели описаны в распоряжении правительства Ленин-
градской области от 11.10.2021 г. [5]. 

К методам экономического планирования можно отнести: 
● метод экономического анализа (используется корреляция, регрессия тео-

рия игр, методы математического программирования, динамического програм-
мирования); 

● экстраполяции (основан на сопоставлении прошлых и текущих дан-
ных/условий, показывает, куда придет показатель при конкретной имевшейся 
тенденции, конкретной скорости или ускорении); 

● балансовый (сопоставляет источники возникновения ресурсов и направ-
ления их расходования); 

● нормативный (в основу закладываются ранее сформированные нормы по-
казателей, сопоставляются текущие или прогнозные данные в абсолютном или 
относительном выражении); 

● индексный (основан на относительных показателях динамики, простран-
ственных сравнений, выполнения плана, выражающих отношение фактическо-
го уровня анализируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в ба-
зисном периоде или к плановому или по другому объекту); 

● программно-целевой (заключается в отборе основных целей социального, 
экономического и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных 
мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном 
обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования, построено по 
логической схеме «цели – пути – способы – средства»); 

● экспертный (основой является средневзвешенная оценка экспертной вы-
борки). 
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Приведем цитату правительства Ленинградской области: «Стратегическая 
цель и задачи Стратегии направлены на реализацию целевого сценария разви-
тия Ленинградской области. Согласно Стратегии, основная стратегическая цель 
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года – 
достижение нового экономического роста для устойчивого развития региона и 
улучшение качества жизни». Таким образом, видно целевые направления про-
гноза деятельности Ленинградской области. Далее, правительство Ленинград-
ской области само, по пунктам обозначает задачи [4]: 

1. Создание условий для эффективной занятости. 
2. Развитие человеческого капитала региона. 
3. Повышение эффективности государственного управления. 
Для достижения этих целей необходимо сочетание нескольких методов 

планово-экономического планирования. Необходимо оценить текущее состоя-
ние, определить перспективы, сроки и реальные возможности, так же учесть 
самый неблагоприятный сценарий. На это будет делаться вероятностная вы-
борка. Здесь же подойдут следующие методы экономического планирования: 

Для выполнения 1 задачи: Метод экономического анализа, экстраполярный, 
индексный, программно-целевой. Большинство из этих методов подразумевают 
масштабные расчеты. 

Для выполнения 2 задачи: Программно-целевой, индексный, нормативный, 
экстраполярный. Здесь так же нужны будут расчеты сопоставимые по масшта-
бу первой задачи. 

Для выполнения 3 задачи подойдут экспертный, индексный методы. 
Правительство Ленинградской области увидело необходимость пересмотра 

планов и прогнозов, сделанных до 2022 г. Если задача звучит как «Повышение 
эффективности государственного управления», значит, еще есть потенциал к 
росту и совершенствованию. Современные проблемы требуют современных 
решений. Как показывает ретроспектива путей для анализа, как и проблем, ко-
торые нуждаются в качественном решении, огромное количество. Кризис 2022 
г. «поднял на поверхность» все наболевшие проблемы российской экономики. 
Она нуждается в качественных решениях поставленных ранее задач, где необ-
ходимы хорошие вычислительные мощности или свежий взгляд на проблему. 
Экономике нужны молодые умы, способные решать простые, но наболевшие 
задачи под руководством более опытных экспертов. Речь не идет о замене ста-
рых сотрудников новыми, речь идет об интеграции молодых экспертов в про-
цессы. Все со временем морально изнашивается, если методам экономического 
планирования больше 50 или 100 лет, то вот способы их реализации, очевидно, 
нуждаются в обновлении. В 2022 г. Российская экономика столкнулась с мас-
штабными трудностями и они, как говорят первые лица «не оставили выбора». 
Экономика либо будет идти в ногу со временем, либо нет. 
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На данном этапе развития экономики для человечества цифровая трансфор-
мация является важным мостом между бизнесом сегодняшнего дня и бизнесом 
завтрашнего дня. В то время как цифровые инвестиции ускоряются, цифровая 
отдача в виде роста и конкурентного преимущества остается недостижимой. 
Для каждой организации стратегический подход к цифровой трансформации 
имеет решающее значение, т.к. именно цифровые возможности будут форми-
ровать стратегию развития организации. Чтобы уверенно ориентироваться в 
будущем, организациям необходимо выбирать трек развития и действовать в 
соответствии с ним: четкий, своевременный и перспективный выбор, который 
обеспечивает рост в динамичном, нестабильном мире. Сегодня бизнес и техно-
логии неразрывно связаны. И идти в ногу с новым технологическим ландшаф-
том может быть сложно даже для самых технически подкованных руководите-
лей. 

На сегодняшний день российская экономика в силу политической конъюнк-
туры испытывает множество вызовов в управлении данной сферы. Современ-
ные условия цифровизации заставляют прибегнуть к стратегическим решениям 
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экономических проблем. 
Серьезным вызовом в цифровой экономике нашей страны стала специаль-

ная военная операция на Украине, что привело к дальнейшему прекращению 
деятельности многих зарубежных компаний, в том числе в сфере ИТ. По дан-
ным Йельского университета, 180 иностранных ИТ-компаний прекратили дея-
тельность на территории Российской Федерации. Это событие повлекло за со-
бой отток высококвалифицированных специалистов из нашей страны в страны 
ближнего зарубежья, или, как по-другому это называется, эффект утечки моз-
гов. По данным опроса, проведенного «Хабр Карьера» в феврале-марте 2022 г. 
из России уехало 50–70 тысяч ИТ-специалистов. «Хабр Карьера» – это карьер-
ный сервис для ИТ-специалистов, который осуществляет сбор статистики по 
заработным платам ИТ-специалистов в России, а также производит оценку ИТ-
компаний [3]. 

Удаленное управление бизнесом стало нормой для многих предпринимате-
лей, особенно тех, кто только начинает свой бизнес. Однако компании с оборо-
том в миллион рублей, которые начинали как индивидуальные предпринимате-
ли, вместо того, чтобы перерасти свои рамки, вынуждены были вернуться к то-
му, с чего они начинали. Между тем, более авторитетные предприниматели, ве-
роятно, будут нанимать больше удаленных сотрудников для обслуживания 
цифровых точек соприкосновения. 

Возвращаясь к проблеме утечки кадров, эту тенденцию необходимо решать 
не только путем локальных законодательных инициатив, изданных на сего-
дняшний день, но и действовать на перспективу для развития технологического 
предпринимательского потенциала наших молодых людей. На сегодняшний 
день в нашей стране действует Федеральный проект «Платформа университет-
ского технологического предпринимательства», который направлен на фокуси-
ровку и поиск предпринимательского потенциала молодых людей и подготовку 
высококвалифицированных специалистов в области технологического пред-
принимательства [1]. 

Целью данной федеральной инициативы является формирование пула се-
рийных предпринимателей, молодого предпринимательского комьюнити, мас-
сово запускающие новый бизнес. Ключевой показатель федерального проекта – 
внедрить в экономическую конъюнктуру 30 тысяч технологических предпри-
нимателей, выпускников учебных заведений, к 2030 г. Это идеальное решение в 
современных реалиях, которое необходимо внедрить во все высшие учебные 
заведения Российской Федерации. Такое решение позволит устранить дефицит 
импортозамещения любого товара или услуги. А молодые люди, у которых бу-
дет больше мотивации и оснований для развития своего потенциала на терри-
тории нашей страны, непосредственно будут развивать экономику на местах, 
где учебное заведение станет точкой кипения предпринимательских стартапов. 

Координаторы данного федерального проекта считают: «В стране отсутст-
вует система массовой подготовки технологических предпринимателей», и, на-
блюдая сегодняшние реалии, невозможно с этим не согласиться. 

Исходя из данных рис. 1 и статистических данных, можно отметить сле-
дующие характерные тенденции: 



- 25% всех стартапов в Европе зарождаются в высших учебных заведениях. 
В России этот показатель достигает лишь 3%. Количество стартапов в 
поставимо мало по сравнению с зарубежными коллегами. В нашей стране о
сутствует стратегическая концепция и система массовой подготовки технол
гических предпринимателей.

- Как считает А.А. Храмченко в своих научных трудах: «На данный момент 
осуществляется переход ведущих стран мира на новый этап, называемый пятым 
технологическим укладом, в основе которого лежат информационно
коммуникационные технологии, генная инженерия, нано
новационные виды энергии и материалов, которые находят о
оритетных областях науки. Все это изменит структуру и содержание человеч
ского капитала в будущем и приведет к новому шестому технологическому у
ладу, в котором будет преобладать роль науки, и будет отражаться в теории 
технологического предпринимательства» [2, с. 1]. В России тотальный дефицит 
технологических предпринимателей (далее 
вационной системы. 

- Высшее учебное заведение является идеальной площадкой для старта би
неса со всеми необходимыми ресурсами: науко
тал, доступ к лабораторно-
самое время для экспериментов, проб, поиска, генерации неординарных прое
тов. 

Рис. 1. Количественное распределение стартапов по странам/крупным агло

Источник: [4]. 
 

Эта схема подтверждает актуальность развития данной инициативы, так как 
именно молодые компании (не старше 5 лет существования) позволяют созд
вать 80% новых рабочих мест в экономиках развитых стран 
наших крупных компаний, которые зародились в период студенчества, также 
хватает положительных практик, которые отражают важность реализации 
предпринимательского потенциала на уровне вуза (рис. 2).

Итак, важность реализации данного 
ценность для экономики нашей страны. Для качественной реализации данной 
проектной инициативы, исполнители для себя ставят следующие задачи:

- массовое вовлечение молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет в ТП;
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25% всех стартапов в Европе зарождаются в высших учебных заведениях. 
В России этот показатель достигает лишь 3%. Количество стартапов в 
поставимо мало по сравнению с зарубежными коллегами. В нашей стране о
сутствует стратегическая концепция и система массовой подготовки технол
гических предпринимателей. 

Как считает А.А. Храмченко в своих научных трудах: «На данный момент 
яется переход ведущих стран мира на новый этап, называемый пятым 

технологическим укладом, в основе которого лежат информационно
коммуникационные технологии, генная инженерия, нано- и биотехнологии, и
новационные виды энергии и материалов, которые находят о
оритетных областях науки. Все это изменит структуру и содержание человеч
ского капитала в будущем и приведет к новому шестому технологическому у
ладу, в котором будет преобладать роль науки, и будет отражаться в теории 

инимательства» [2, с. 1]. В России тотальный дефицит 
технологических предпринимателей (далее – ТП) – ключевого элемента инн

Высшее учебное заведение является идеальной площадкой для старта би
неса со всеми необходимыми ресурсами: наукоемкая среда, человеческий кап

-технической инфраструктуре. Период студенчества 
самое время для экспериментов, проб, поиска, генерации неординарных прое

Рис. 1. Количественное распределение стартапов по странам/крупным агло
мирового сообщества на 2020 г. 

Эта схема подтверждает актуальность развития данной инициативы, так как 
именно молодые компании (не старше 5 лет существования) позволяют созд
вать 80% новых рабочих мест в экономиках развитых стран каждый год. Среди 
наших крупных компаний, которые зародились в период студенчества, также 
хватает положительных практик, которые отражают важность реализации 
предпринимательского потенциала на уровне вуза (рис. 2). 

Итак, важность реализации данного Федерального проекта имеет высокую 
ценность для экономики нашей страны. Для качественной реализации данной 
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Рис. 3. Обзор основных мероприятий проекта и субсидирования проекта 
в млн
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ие практико-ориентированной системы коммерциализации р
зультатов интеллектуальной собственности, оформление патента на интелле

повышение инвестиционной привлекательности субъекта, создание ед
ной концептуальной предпринимательского плацдарма для создания стартапов.
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На данном этапе реализации федеральной программы пилотным объектом 
выбран центральный федеральный округ. Но значимость и важность данного 
проекта не оставляет за собой ни тени сомнения. Положительный эффект пре-
вышает все ожидаемые результаты и к дальнейшей мультипликативности про-
екта можно отнести:  

● развитие повестки технологического предпринимательства, заинтересо-
ванность крупных игроков рынка/индустриальных партнеров,  

● реализацию собственных студенческих стартапов и команд, формирова-
ние кейса успешной методологии развития предпринимательских компетенций,  

● наличие ресурсов на привлечение трекеров и спикеров для студенческих 
проектов, митапов,  

● создание инкубатора роста малого предпринимательства в вузе.  
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Управление социально-экономическим развитием регионов в условиях гло-
бальных вызовов, экономических трансформаций и дальнейшей цифровизации 
всех сфер бытия предлагает социуму новые задачи [6, с. 64–65], от уровня ре-
шения которых зависит стратегический курс [2, с. 88–90], методология и опре-
деление инструментов воздействия на систему производительных сил (далее – 
ПС) и использования стратегических ресурсов [4, с. 112]. Множественность 
факторов и условий функционирования ПС, многообразие социально-экономи-
ческих интересов и характеристик субъектов предвосхищают комплексность 
стратегической и инновационной тематики, формулировок объекта-предмета 
исследования, целей исследовательских запросов, способствуют обогащению 
теории и методологии стратегического управления. Результаты научного ана-
лиза актуальны для выбора стратегий развития регионов, формирования про-
грамм и планов, бюджетно-финансовых механизмов и контрольных мер [1,      
с. 7–15]. Важное место в разработке стратегии региона отводится академиче-
ским учреждениям, их персоналу (трудовым коллективам как главному элемен-
ту системы ПС) [5, с. 2989]. 

Для города Севастополя термин «академичность» является достаточно при-
вычным. В первую очередь он соотносится с субъектами реализации образова-
тельной деятельности, образовательных программ – образовательных органи-
заций (далее – ОО): вузы, школы, училища, колледжи, дошкольные образова-
тельные учреждения, надстроечные системы управления ними. Заложенная ещё 
в дореволюционный период, система народного образования развивается в со-
ответствии с запросом на подготовку кадров для ПС, обеспечивая академич-
ность атмосферы и академические устремления в городском сообществе. На-
пример, функционируют разнообразные учреждения, юридические лица, назва-
ние которых и/или предмет уставной деятельности совпадают с академически-
ми интересами и сферой высшего образования (ВО), напрямую связанных с 
академичностью городской среды и вопросами стратегии совершенствования 
ПС. 

Академическое сообщество Севастополя сформировано на вековых акаде-
мических традициях морального, нравственно-этического, делового и хозяйст-
венного взаимодействия субъектов-участников. Сюда отнесены распространён-
ные в профессиональном научном сообществе принципы: научной (академиче-
ской) этики; открытости предмета исследования другим субъектам (коллекти-
визм); объективности фиксации научного результата (релевантность); коррект-
ности цитирования чужих фрагментов и ссылок на целостные объекты права 
интеллектуальной собственности; непредвзятость в оценке чужого результата 
(универсализм); другие известные в науке принципы достижения новых науч-
ных результатов. 

В советский период получил развитие термин «академизм» (от фр. – 
académisme) [7, с. 29–30]: «<...> 1) чисто теоретическое направление, традицио-
нализм в науке и образовании; 2) оторванность науки, искусства, образования 
от жизни, общественной практики; 3) <...> направление в изобразительном ис-
кусстве <...>», насаждавшее условные идеализированные образы, далёкие от 
жизни сюжеты, отвлечённые нормы красоты. При этом академическое про-
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странство Севастополя и многогранная система его ПС, характерные возрасту 
«развитого социализма», отражены в источниках. Так, энциклопедическое из-
дание «История городов и сел УССР» [3, с. 155] описывает Севастополь – го-
род-герой как средоточие академических учреждений и связанных с ними со-
циальных групп (приборостроительный институт; крупнейший в стране спе-
циализированный коллектив морских биологов; Морской гидрофизический ин-
ститут, переведённый в Севастополь из Москвы; др.). Издание называет имена 
академиков Г.Г. Поликарпова, Т.С. Петипа, В.И. Беляева, Ю.П. Зайцева, В.Н. 
Грезе, др. участников академического сообщества. Транслируемые в ОО того 
периода чёткие и неуклонные формулировки, отпечатывались на мировоззре-
нии нынешнего поколения академического сообщества и формировали в созна-
нии человека современное восприятие окружающего мира, отражаясь на осо-
бенностях взаимодействия в общественных отношениях (коммуникациях), по-
строении организационных структур и финансово-экономических отношений 
субъектов внутри них уже в условиях глобальных вызовов и цифровизации. 

К основополагающим принципам деятельности академических субъектов 
города, формирующих стратегические подходы, сегодня можно отнести: 

- равноправие в использовании академических и общественных ресурсов, 
равнодоступность рабочего места, источников бюджетного и внебюджетного 
финансирования; 

- насыщенность интеллектуальным вкладом конечных результатов работы 
(научная новизна); 

- взаимность уважения авторства, неприкосновенность авторского права, 
непререкаемость авторитета субъектов академических отношений и академиче-
ских правил; 

- нацеленность на совершенствование межсубъектных отношений, сглажи-
вание конфликтности, устранение проблемных узлов взаимодействия между 
субъектами сообщества (конструктивизм); 

- приоритетность целеполагания научно-интеллектуального результата над 
финансовым, административным, служебным, карьерным ростом (бескорыст-
ность, де-коммерциализация); 

- академическая иерархичность в зависимости от трудового вклада, публич-
ных оценок, званий, степеней, иных академических регалий; 

- взаимность и равноправный характер дуальных отношений между субъек-
тами в поиске истины, новых знаний, вне зависимости от фактических заслуг, 
званий, оценок; 

- издательская, публикационная этика. 
Следование внутренним принципам функционирования академического со-

общества позволяет сформировать его высокую адаптационную способность и 
оптимальное реагирование на внешние вызовы, включая тенденции глобализа-
ции, всеохватывающей цифровизации, финансизации социально-экономичес-
ких и производственных отношений в регионе. Сохранность духа академиче-
ского сообщества, его структурированность, целостность, атмосфера творче-
ской активности считаются стратегическим ресурсом в комплексной системе 
ПС города, помогают профилактически предупреждать негативные проявления, 
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«лженауку», стратегические ошибки и просчёты. Одновременно выстраивается 
система организационно-экономических отношений, вытекающая из каркаса 
субъектной организации (юридические лица, трудовые коллективы, отдельные 
учёные), их вертикальных и горизонтальных взаимосвязей, поддерживаемых 
принципами научной этики и со-работничества, которая позволяет с высокой 
степенью релевантности использовать академические методики, разработки, 
инновации в задачах стратегического планирования. 
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Появление Интернета и развитие социальных сетей создали хорошие пред-
посылки для успешного осуществления брендинга. Однако несмотря на значи-
тельные затраты, связанные с привлечением рекламных агентств, отдача на ин-
вестиции была низкой. Содержание применявшегося подхода заключалось в 
попытке обойти традиционные средства массовой информации за счёт установ-
ления прямых отношений с клиентами. Создаваемый контент должен был при-
влечь внимание, а непрерывное взаимодействие с брендами могло позволить 
добиться высокого уровня удовлетворённости и вовлеченности потребителей. 
Однако содержание бренда должно соответствовать общественной культуре. 
Развитие социальных сетей коренным образом повлияло на особенности фор-
мирования существующей культуры. Специалисты указывают на возникнове-
ние цифровой культуры, которая создаётся участниками социальных сетей. По-
пытка управления контентом бренда была неудачной, т.к. она использовала ус-
таревшие методы формирования сознания. На самом деле это является слабым 
подражанием содержанию развлекательных программ. Используя средства мас-
совой информации на платной основе, бренды ранее пытались добиться фор-
мирования у клиентов требуемых образцов поведения. 

Так как количество средств массовой информации было ограничено, управ-
ление брендами, хотя и требовало значительных затрат, было достаточно эф-
фективным. Развитие психотехнологий обеспечивает высокую отдачу на инве-
стиции в бренды, т.к. основная масса населения не способна противостоять 
данным методам и инструментам изменения сознания. Широкое распростране-
ние получило спонсорство при проведении развлекательных и спортивных ме-
роприятий, т.к. подобные действия повышали осведомлённость о бренде среди 
потенциальных покупателей. Появление новых информационных технологий 
затрудняет использование рекламы, по данной причине крупные корпорации 
для успешного продвижения брендов стали вынуждены конкурировать с раз-
влекательными передачами. 

Например, фирма «BMW» стала первой создавать короткометражные 
фильмы для социальных сетей. Однако пользователи социальных сетей сами 
стали создавать запоминающийся контент. Раннее изолированные сообщества 
теперь способны быстро взаимодействовать между собой, что ведёт к возник-
новению и распространению новой информации. Цифровая культура коренным 
образом изменила мир искусства на основе вовлечения большого числа допол-
нительных участников. Коренные преобразования произошли также в скорости 
и качества взаимодействия. Появилось большое количество медиа-личностей, 
которые являются образцами поведения для значительной части населения. 
Данное утверждение особенно характерно для молодого поколения. Несмотря 
на наличие значительных объёмов денежных средств большинство брендов не 
способны конкурировать со звёздами социальных сетей. 

Основная проблема с управлением брендами в социальных сетях заключа-
ется в неспособности крупных корпораций действовать в соответствии с зако-
нами шоу-бизнеса. Однако следует указать, что существует большое количест-
во знаменитостей, которые привлекают к себе значительное внимание, что не в 
состоянии обеспечить усилия крупных корпораций. В условиях развития циф-
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ровых технологий наиболее эффективным является культурный брендинг. Зна-
менитости, выступающие в качестве брендов, создают новые идеологические 
аспекты, которые являются значимыми для потребителя. Очевидно, что в усло-
виях формирования новой экономики необходимо коренное изменение тренда 
поведения людей. По данной причине создатели культурных инноваций поль-
зуются вниманием как населения, так и средств массовой информации. К сожа-
лению, две преобладающие модели создания брендов не обеспечивают требуе-
мых результатов. Согласно первой модели бренд рассматривается как набор 
психологических ассоциаций, которые вызывают требуемые образцы поведе-
ния у клиентов. Второй подход заключается в пропаганде ценностей и идей, ко-
торые важны для клиентов и вступают в резонанс с их представлениями. 

В культурном брендинге новый бренд продвигает инновационную идеоло-
гию, которая отрицает существующие ценности. По данной причине на первом 
этапе нужно подвергнуть ревизии существующие стереотипы и тренды поведе-
ния. Ярким примером в данной области является ситуация в сфере продуктов 
питания. Крупные корпорации продвигали идеологию, что использование дос-
тижений науки способствует созданию вкусной и здоровой пищи. Однако в 
дальнейшем широкое использование промышленных технологий привело к 
применению при производстве продуктов питания различных консервантов и 
усилителей вкуса, генетически модифицированных овощей. Таким образом, в 
обществе возникли сомнения в целесообразности применения существующих 
подходов. 

Пока количество средств массовой информации было ограниченным, значи-
тельная часть общества не имела к ней доступа. Противники идеологии индуст-
риального питания рассматривались в качестве маргиналов, но по мере разви-
тия социальных сетей влиятельная и разнородная группа пересекающихся суб-
культур настойчиво продвигала инновации в области питания. Представители 
локальных субкультур использовали различные подходы. Быстрое развитие се-
ти «Интернет» способствовало появлению производителей органических про-
дуктов. За достаточно короткий период вокруг возрождения доиндустриальных 
технологий производства продуктов питания организовалось массовое куль-
турное движение. 

«Бренд может поддерживать свою культурную значимость, обыгрывая осо-
бенно интригующие или содержательные проблемы, которые доминируют в 
медийном дискурсе, связанном с идеологией» [1, с. 56]. Чтобы эффективно соз-
давать бренды с помощью социальных сетей, компании должны ориентиро-
ваться на особенности существующей цифровой культуры. Сегодня в погоне за 
актуальностью бренды пристально следят за тенденциями. Но это, по своей су-
ти, представляет собой продолжение применения товарного подхода к брен-
дингу. Сотни компаний применяют схожие по своей сути методы. Неудиви-
тельно, что потребители не обращают на это внимания. Ориентируясь на новую 
идеологию, бренды могут отстаивать точку зрения, которая выделяется в пере-
насыщенной медиа-среде, что создает хорошие предпосылки для успешного 
развития бизнеса. 
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Цифровизация государственного управления заключается не только в соз-
дании новых программ обеспечения или информационных технологий, но и в 
повышении качества и эффективности управленческого процесса и выстраива-
нии коммуникаций между жителями и органами власти. Главными результата-
ми согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 
22.10.2021 г. № 2998-р должны быть повышение качества жизни населения, 
достижение благополучия общества, достижение целей в установленные сроки 
с минимальными затратами общественных ресурсов, а также проактивное пре-
доставление государственных и муниципальных услуг и высокая степень удов-
летворенности граждан при их получении. 

Основным принципом в процессе принятия государственных управленче-
ских решений является фокусирование на демократичных партнерских отно-
шениях, основанных на трипаритизме, между властью, гражданским обществом 
и бизнесом. А в условиях цифровизации будет достигнута большая прозрач-
ность и эффективность. 

Согласно рейтингу Digital Evolution Index, следующие страны демонстри-
руют высокие показатели развития цифровых технологий – Сингапур, Велико-
британия, Новая Зеландия, ОАЭ, а Россию, Китай, Индию – можно оценивать в 
качестве перспективных стран [1]. 

В России на процесс цифровизации оказывают влияние следующие факторы 
торможения в процессе принятия государственных управленческих решений: 

1) недостаточный уровень цифровых компетенций у сотрудников органов 



75 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
2) отсутствие заинтересованности в переводе взаимодействия в электрон-

ный вид у всех участников такого взаимодействия; 
3) затруднение взаимодействия сотрудников органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления в связи с отсутствием унифицирован-
ных средств совместной и удаленной работы; 

4) проблемы цифровой безопасности, фишинг, несанкционированный дос-
туп к персональным данным; 

5) недостаточная обеспеченность ІТ-инфраструктурой с целью мониторинга 
в сфере безопасности и связи; 

6) низкий уровень коммуникации между контрольными (надзорными) орга-
нами и контролируемыми лицами. 

31 мая 2022 г. в рамках саммита TAdviser SummIT-2022 обсуждены основ-
ные вопросы обеспечения цифровизации в России и в регионах. Так, Ленин-
градская область с целью выхода на новый уровень диалога с населением и по-
вышения качества предоставления госуслуг последовательно реализует целый 
ряд цифровых проектов, делая упор на кибербезопасность, импортозамещение, 
клиентоцентричность и необходимость развития кадрового потенциала [2]. 

С 1 декабря в России вступили в силу поправки в Федеральный закон от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» (последняя 
редакция), обязывающий чиновников и ведомства создать и вести в социальных 
сетях свои официальные страницы или сообщества, через которые население 
может обратиться с вопросами или просьбами. Но администраторы сталкивают-
ся с проблемами при ведении официальных страниц: взломы, технические непо-
ладки. Ранее взаимодействие с властью было затруднительным для жителей, не-
обходимо было пройти несколько инстанций, социальные сети позволяют за 
один клик провести контакт, и подобная обратная связь вызывает доверие. 

По результатам октябрьского онлайн-опроса АНО «Диалог» в рамках об-
новленного индекса готовности к цифровизации России половина россиян 
(51%) отмечает активность органов государственной власти в Интернете в  
2022 г. [3]. 

С начала 2022 г. в России с помощью соцсетей удалось решить 2,8 млн во-
просов жителей. В Ленинградской области – более 60 тысяч вопросов. В на-
стоящее время в регионе активно растёт уровень цифровой грамотности и уси-
ливается запрос жителей на присутствие представителей власти в социальных 
сетях. 

В соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления Ленинградской 
области долгосрочными социально-экономическими эффектами цифровой 
трансформации системы государственного управления являются: 

1) перевод государственных и муниципальных услуг в цифровой формат; 
2) цифровизация с учетом особенности развития муниципальных районов и 

его населения; 
3) выработка согласованных управленческих решений для организации эф-
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фективного взаимодействия между органами власти, гражданами и организа-
циями; 

4) снижение времени принятия обоснованных решений, адекватного реаги-
рования на инциденты; 

5) вовлечение жителей в принятие решений; 
6) повышение активности государственных органов и подведомственных 

учреждений в социальных сетях; 
7) повышение квалификации государственных служащих и сотрудников го-

сударственных и муниципальных учреждений. 
Этих эффектов возможно достичь также за счет создания и развития Цен-

тров управления регионов (далее – ЦУР) как проектного офиса, созданного на 
территории соответствующего субъекта РФ. На данный момент создано 84 ЦУР 
в субъектах РФ. Главный вызов для ЦУР – способность быстро и эффективно 
решать проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы. Цен-
тры управления регионами (ЦУР) – федеральный проект, который запускается 
сейчас по всей России по поручению Президента В. Путина от 1 марта 2020 г., 
целью которого является координация и улучшение работы органов власти на 
онлайн-площадках: социальные сети, портал «Госуслуги» и прочие платформы. 

По состоянию на 15 декабря 2022 г. в Ленинградской области создано 1400 
госпабликов. Количество подписчиков в госпабликах региона превышает 1,1 
млн чел. Основной инструмент влияния и повышения доверия у населения – 
контент, главная задача – улучшение его качества. ЦУР запустили комплекс-
ную систему обучения и мотивации действующих администраторов госпабли-
ков, но необходимо усиливать эту работу с помощью постоянной актуализации 
информации для населения, средств и способов его информирования, а также 
улучшению обратной связи жителям [4]. 

В части выявления фейков и недостоверной информации по темам, распро-
страняемым в неофициальных сообществах, в социальных сетях, информация в 
оперативном порядке должна передаваться для последующей отработки (опро-
вержения, проведения информационных кампаний) на крупнейших региональ-
ных интернет-площадках. 

Также необходимо сконцентрировать внимание на личном участии руково-
дителей органов власти и подведомственных учреждений в прямых эфирах, 
подкастах с популярными вопросами населения, видеообращениях, еженедель-
ных онлайн-брифингах о результатах работы госоргана или учреждения, с це-
лью повысить уровень информированности и доверия населения. 

Для специалистов отраслевых комитетов и органов местного самоуправле-
ния Ленинградской области необходимо организовывать профильное обучение 
по проведению прямых эфиров на платформе Telegram и других платформах, 
администраторам госпабликов – обучение по созданию и публикации контента, 
учитывая специфику официальных страниц. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
16.11.2020 г. № 1844 основной проводник цифровой трансформации – это соз-
дание Муниципальных ЦУР. Центральный офис «Диалог Регионы» оказывает 
методическую поддержку, а центры управления регионами координируют ра-
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боту МЦУ на местах. Начиная с 2021 г. инициативно создано 529 МЦУ в 36 
административных центрах субъектов РФ. Работой МЦУ охвачено 44 млн че-
ловек населения. 

Таким образом, ЦУР реализуют коммуникацию между государством, насе-
лением и организациями, обеспечивая эффективную работу органов государст-
венной власти, также они должны «на местах» мотивировать муниципалитеты 
создавать МЦУ, координировать их работу и помогать своевременно давать об-
ратную связь населению, повышая качество жизни и удовлетворяя его потреб-
ности. 
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Развитие цифровой экономики оказало влияние на многие сферы жизнедея-
тельности человека. Среди национальных проектов, действующих в настоящее 
время в РФ, особое внимание следует уделить национальному проекту «Циф-
ровая экономика». Данный проект призван повысить конкурентоспособность 
страны на глобальном рынке, способствует укреплению национальной безопас-
ности, создает необходимые условия для развития высокотехнологичного биз-
неса, и, что особенно важно – способствует повышению качества жизни людей. 

Для наиболее полного раскрытия исследуемого вопроса обратимся к опре-
делению «цифровая экономика». В научной литературе представлено много 
определений данного понятия. Обратимся к определению цифровой экономики, 
сформулированному Н.А. Стефановой. Под «цифровой экономикой» следует 
понимать современный тип хозяйствования, характеризующегося преобладаю-
щей ролью данных и методов управлениями как определяющего ресурса в сфе-
ре производства, распределения, обмена и потребления [2, с. 104]. 
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Также заслуживает внимание определение, данное к.э.н., доцентом кафедры 
Международного производственного бизнеса ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» А.И. Мозговым, он пишет, что цифровая экономика – 
это институциональная система, базирующаяся на передовых цифровых техно-
логиях генерирования, обработки, хранения, передачи данных, преимущест-
венном применении информационно-коммуникационных технологиях, функ-
ционирование которых направлено на повышение эффективности и темпов 
роста экономики, а также качества жизни населения [1, с. 2]. 

Обратимся еще к одному определению, которое дано С.С. Хомяковой на 
основе всестороннего комплексного анализа. Цифровизация – это процесс, на-
правленный на изменение процессов, в ходе которого происходит активное 
внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека 
(такие, как социальная, экономическая, медицинская и т.д.), который меняет 
подход к использованию, хранению и передаче информации [3, с. 10]. 

Цифровизация – это применение цифровых технологий к существующим 
процессам. Это могут быть процессы по управлению бизнес-моделями, повы-
шению доходности организаций, повышению эффективности производства и 
др. В настоящее время возникла необходимость внедрения новых методов 
управления с применением новых современных цифровых технологий. 

В условиях современного производства для руководителя крайне важно 
владеть современными технологиями, внедрять их на всех уровнях управления 
организацией. Важнейшим аспектом в данном контексте является применение 
цифровизации для всех процессов работы организации от непосредственно 
производства до управления организацией в целом. 

Цифровизация меняет само производство. Так, внедрение робототехники и 
технологий, связанных с искусственным интеллектом, предъявляет совершенно 
новые требования как к руководителям организаций, так и к работникам. Неко-
торые профессии исчезают за счет автоматизации процессов и исключения че-
ловека из процесса производства. В то же время растет спрос на специалистов 
высокой квалификации, умеющих работать с новыми технологиями. 

Появляются виртуальные рабочие места, у работников растет возможность 
работать удаленно. Они оказываются не привязанными к офису территориаль-
но. В таких условиях перед руководителем возникают новые вызовы по управ-
лению такими сотрудниками, контролю производительности и повышению эф-
фективности. 

Возникают требования к изменению системы образования и подготовки 
специалистов, а также к переподготовке существующих специалистов по части 
освоения новых цифровых навыков и технологий. 

Для повышения эффективности удаленной работы многие компании созда-
ют специальное программное обеспечение и предлагают услуги виртуальных 
офисов. Примерами виртуальных офисов на российском рынке могут быть вир-
туальные офисы от компаний «Softline», «Regus» и мн. др. Подобные продукты 
повышают эффективность взаимодействия между руководителем и подчинен-
ным и упрощают процесс организации труда при удаленной работе сотрудни-
ков. 
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Также большую популярность набирают CRM-системы, внедряемые боль-
шим количеством компаний для повышения эффективности взаимодействия с 
клиентами. Примерами такой CRM может выступать Битрикс24 (от популярной 
российской фирмы «1С»), Аспро.Cloud, Мегаплан, AmoCRM и мн. др. 

Цифровизация предлагает новые инструменты для повышения эффективно-
сти обмена данными и получения обратной связи руководителем от своих под-
чиненных. Это позволяет руководителю более своевременно реагировать на 
любые возникающие проблемы и существенно повышает управляемость произ-
водственным процессом в целом. 

Таким образом, в современных условиях неоспоримое преимущество полу-
чают те организации, руководители которых внедряют технологии цифровиза-
ции на всех этапах деятельности. Именно такие решения ведут к росту эффек-
тивности управления и дают конкурентное преимущество в современных реа-
лиях. 
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Развитие креативных индустрий стало устойчивым приоритетом развитых и 
развивающихся стран. Креативная доступность и участие в культурной жизни 
были впервые заявлены в качестве факторов устойчивого развития в междуна-
родной повестке ООН в 2015 г. Содействие развитию креативных индустрий, 
сохранение культурного наследие представляют собой способ достижения це-
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лого ряда задач устойчивого развития, а также способствуют формированию и 
развитию человеческого капитала [2]. 

В 2020 г. Россия вошла в крутой исторический поворот, связанный с коро-
накризисом. Одним из главных его признаков стало изменение относительных 
цен ресурсов. Наступает время больших структурных перемен. Те несколько 
процентов креативной индустрии и культуры, в целом, в составе валового 
внутреннего продукта России могут оказаться весьма значимым явлением через 
5–7 лет и доходить до 8–10%. Мейнстрим этого направления уже виден, стре-
мительно растут, вытесняя традиционные институты, цифровые экосистемы и 
растет экономика, основанная на персональных данных [6, c. 175]. Креативные 
индустрии взаимосвязаны с цифровыми экосистемами, потому что креативные 
индустрии – это элементы интеллектуальной собственности, которые позволя-
ют строить иные системы, могут коммерциализироваться, могут создавать обо-
рот, рабочие места, альтернативную занятость и др. 

В течение нескольких месяцев группа ученых из университетов, центров, 
Министерства культуры РФ работала над пониманием Концепции развития 
творческих (креативных) индустрийи механизмов осуществления их государст-
венной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 
года от 20.09.2021 г. № 2613-р в качестве составной части Стратегии простран-
ственного развития РФ на период до 2025 года от 13.02.1019 г. № 207-р (ред. от 
30.09.2022 г.). В этом смысле абсолютно справедливо, что сегодня креативные 
индустрии получили достаточно высокий уровень внимания и вошли в повест-
ку дня. На данном этапе определяется специализация каждого региона, и Стра-
тегия пространственного развития задает эту специализацию. Только те векто-
ры, которые заданы в Стратегии пространственного развития, не могут обеспе-
чить полноты реализации жизненных планов всего населения, проживающего 
на территории субъекта РФ. 

Исходя из этого, для некоторых регионов креативный сектор экономики 
может стать дополнительным сектором ключевой специализации, а для кого-то 
– ведущим драйвером социально-экономического развития. Готовя Концепцию, 
ученые исходили из того, что это виды деятельности с высокой добавленной 
стоимостью, которая определяется тем, что там высокая доля человеческого 
квалифицированного труда. Они сегодня выполняют роль той инновационной 
среды, в которой формируются не только результаты креативного производства 
(креативные товары и услуги), они становятся источником инноваций для со-
циально-экономического развития [1, c. 60]. Постепенно, как показывает опыт 
других стран, они способствуют переходу от сырьевой к инновационной эко-
номике, меняя структуру занятости, создавая альтернативную занятость и воз-
можности для квалифицированных творческих людей с высокими качествен-
ными характеристиками человеческого капитала найти возможности самореа-
лизации. 

Сегодня креативный сектор экономики – это междисциплинарная задача, 
которая требует координации совместных усилий широкого круга заинтересо-
ванных министерств на федеральном и региональном уровнях (культура, обра-
зование, промышленность и др.). Этот сектор включает разные виды деятель-
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ности с разной долей интеллектуальных ресурсов, разными видами деятельно-
сти и масштабами производства. Но вместе с тем, это отрасль с довольно низ-
ким барьером входа на рынок, что обеспечивает довольно высокий уровень пе-
ретока профессиональных кадров из одного сектора в другой. Этот сектор дает 
возможности для реализации жизненных планов социально незащищенных ка-
тегорий граждан [4, c. 317]. 

Государственная поддержка должна строиться по принципу экосистемы – 
систематической финансовой, имущественной, образовательной поддержки, 
поддержки в профессиональной коммуникации, поддержки чемпионатов, в ко-
торых могут участвовать творческие бизнесы, возможности создания сети арт-
инкубаторов, поддержки экспорта и выхода на международные глобальные 
рынки. Креативные индустрии работают не только на локальных рынках, но и 
прямо выходят на глобальные рынки. В Концепции предусматриваются те на-
правления, которые бы обеспечили формирование такой экосистемы со сторо-
ны широкого спектра заинтересованных органов государственной власти и ме-
стного самоуправления. Первым шагом в реализации Концепции стало согласо-
ванное определение состава этих креативных творческих индустрий. Сейчас за 
основу берутся исследования ООН, где выделяется четыре следующих основ-
ных блока: 

- творческие индустрии, связанные с культурным наследием; 
- творческие индустрии, связанные с искусствами (кино, театр, галереи, му-

зеи и др.); 
- творческие индустрии, связанные с медиа и современными средствами 

коммуникации; 
- творческие индустрии, связанные с инновациями [3, c. 41]. 
На федеральном уровне необходимо очертить поле творческой креативной 

индустрии, создать ядро, чтобы дальше каждый регион мог его дополнять. 
Можно сделать и наоборот – на федеральном уровне задать полную палитру то-
го, что относится к креативным творческим индустриям, дальше каждый реги-
он РФ сможет те или иные сегменты из этого пространства выбирать как при-
оритет для своего развития. Эксперты ООН по промышленному развитию 
ЮНИДО оказали свое содействие в работе над Концепцией, это значимый 
вклад для того, чтобы в дальнейшем позиция, которая будет в России, четко со-
прикасалась с позицией международного сообщества, чтобы можно было со-
поставлять данные, вносить дополнения и др. 

Сфера креативных индустрий важна на международной арене, потому что 
это – те отрасли экономики, которые уже сегодня демонстрируют темп роста, 
существенно превышающий рост мировой экономики в среднем. По последним 
данным ООН, средний рост сектора креативных индустрий составляет около 
15% в год. Креативные индустрии вносят в мировой валовый внутренний про-
дукт вклад больше, чем экономика Индии. Как говорили ранее, креативные ин-
дустрии обладают большим потенциалом для создания рабочих мест, их сохра-
нения в эпоху четвертой промышленной революции. Сегодняшняя позиция в 
рамках развития креативных индустрий состоит в том, что рассматриваются 
индустрии на платформе ООН как важнейший драйвер экономического разви-



82 

тия территории, развития предприятий, создания дополнительных рабочих мест 
и развития экспорта. 

Рассмотрим проект, который был реализован ЮНИДО при поддержке РФ. 
Это пример из Республики Таджикистан того, как вписать традиционные орна-
менты в международные цепочки создания добавленной стоимости. Так, были 
выбраны традиционные орнаменты, собраны предприятия, организован центр 
технического содействия, выбран подход, который позволил организовать еди-
ную систему контроля качества и промышленное производство изделий. В ре-
зультате были заключены контракты с глобальными розничными сетями и гос-
тиничными сетями по поставке товаров для дома и гостиниц. Вложения в про-
ект на уровне налоговых платежей в экономику республики окупились в тече-
ние трех лет, были удвоены рабочие места в этом секторе и более чем удвоена 
выручка предприятий, которые входили в проект. 

Сегодня среди регионов России есть интерес к тому, чтобы тиражировать 
успешные практики на территории страны. В финальной части находится со-
гласование проекта с Республикой Башкортостан. Работа в секторе креативных 
индустрий, кроме экономического эффекта, позволяет преодолеть удаленность 
территорий и обеспечить высококвалифицированными рабочими местами, воз-
можность развития своего дела для людей, которые живут в малых населенных 
пунктах, в местах традиционного бытования народных художественных про-
мыслов и ремесел, в сельской местности. Использование современных цифро-
вых инструментов и грамотной системы контроля качества позволяет малым 
предприятиям объединяться в единые, зонтичные, коллективные бренды, что 
резко увеличивает их конкурентоспособность на международном рынке [5,      
c. 649]. 

Таким образом, в рамках реализации Концепции развития креативных ин-
дустрий требуется отразить потенциал сотрудничества с платформами много-
сторонних международных связей, потому что это позволит успешно продви-
гать проекты на международной арене. К примеру, офис трансфера технологий 
и инвестиций в Бахрейне предложил создать русский павильон с потенциалом 
развития на весь регион арабского мира. Одной из составляющих интереса яв-
ляется сектор народно-художественных промыслов и ремесел, изделий, осно-
ванных на наследии. Это важнейший сектор прикладных креативных индуст-
рий, индустрии моды, архитектуры, дизайна и др. Проникновение традиций в 
секторы прикладных креативных индустрий сегодня – это очень перспективное 
направление развития, поэтому в ходе реализации Концепции необходимо ис-
пользовать все эти потенциальные возможности. 
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систему. Проведён анализ основных тенденций в области управления предпри-
ятиями. 

Ключевые слова: менеджмент знаний; управление талантами; экономиче-
ские циклы; интернет вещей; бренд работодателя. 

 

Целый ряд событий свидетельствуют о неизбежности скорого разрушения 
существующей капиталистической системы воспроизводства. Капиталистиче-
ская система экономики не может функционировать без осуществления расши-
ренного воспроизводства. Прибыль, выступающая в качестве критерия эффек-
тивности деятельности предприятия, предназначена для её инвестирования в 
расширение капитала. Отсутствие прибыли ведёт к экономическим кризисам. 
Цикличность развития капиталистической экономики объясняется наличием 
ресурсов, которые не позволяют осуществлять дальнейшее увеличение капита-
ла. До семидесятых годов прошлого века в качестве ограничивающего ресурса 
выступала рабочая сила, количество которой в краткосрочной перспективе 
нельзя было увеличить. В настоящее время основным источником благосостоя-
ния общества является расширение потребления энергоресурсов. Именно по-
вышение цен на энергоресурсы ведёт к возникновению кризисных явлений в 
современных условиях. Помимо проблем с ограниченностью используемых в 
настоящее время энергоресурсов в ближайшем будущем ещё более острыми 
станут экологические проблемы. 

Возникновение теории инклюзивного капитализма свидетельствует о том, 
что среди представителей глобальных элит сложилось мнение о необходимости 
замены капиталистической системы воспроизводства на более адекватную [3]. 
Так называемая пандемия позволила в некоторой степени ограничить работу 
промышленности. Обострение ситуации на Украине не привело к значительно-
му росту цен на энергоресурсы и снижению их потребления. Однако указанные 
выше действия лишь приостановили на время ухудшение ситуации, тогда как 
их последствия могут вызвать новую мировую войну. 

Очевидно, что для профилактики непоправимых последствий необходимы 
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значительные инвестиции в проведение научных исследований. Коренные из-
менения на макроуровне неизбежно должны привести к значительной транс-
формации деятельности предприятий. Следует проанализировать особенности 
функционирования современной экономики. Быстрые темпы развития интерне-
та вещей свидетельствуют о постепенном превращении предприятия в сложную 
техническую систему, которая будет способна осуществлять оперативное 
управление своей деятельностью практически без вмешательства людей [1]. 
Наиболее важным видом деятельности в современной экономике станет твор-
ческий труд людей. Закономерно по данной причине то внимание, которое уде-
ляется в менеджменте управлению талантами [2]. В соответствии с принципом 
Парето небольшая часть работников вносит значительный вклад в результаты 
деятельности предприятия. Существуют различные подходы к определению 
понятия «талант». На разных этапах экономического развития в качестве важ-
ных характеристик таланта рассматривались умственные способности, знания и 
навыки. В настоящее время наиболее важной характеристикой талантливого 
работника является его способность к быстрому обучению. Так как знания яв-
ляются наиболее важным ресурсом при создании инноваций, возрастает роль 
работников, способных создавать новые знания, которые затем могут распро-
страняться по другим подразделениям фирмы. При выборе талантов необходи-
мо провести анализ деятельности предприятия с точки зрения выделения клю-
чевых должностей, которые оказывают значительное влияние на обеспечение 
финансовых результатов. В настоящее время привлечение талантов чаще всего 
осуществляется из внешних источников. Данная ситуация связана с ускорением 
темпов научно-технического прогресса, что затрудняет эффективную подготов-
ку кадрового резерва. В связи с возникновением подрывных инноваций на 
предприятии может внезапно возникнуть спрос на специалистов, подготовка 
которых занимает зачастую десятилетия. Большинство западных фирм из-за 
особенностей существующих на них систем менеджмента не способны обеспе-
чить длительную лояльность лучших работников, что затрудняет инвестирова-
ние значительных средств в обучение персонала. В связи с быстрым развитием 
психотехнологий эффективным инструментом в управлении талантами являет-
ся создание бренда работодателя. Бренд работодателя позволяет обеспечить 
благоприятное позиционирование фирмы на рынке трудовых ресурсов. Основ-
ной целью брендинга работодателя является создание позитивного имиджа 
предприятия для конкретного целевого сегмента, что позволит значительно 
снизить издержки на привлечение талантливых работников. 

Особенно острой в настоящее время является проблема сохранения талан-
тов. Очевидно, что в условиях высокого уровня экономической нестабильности 
руководство должно сосредоточить имеющиеся ресурсы на сохранении наибо-
лее важных работников предприятия на конкретный срок. Помимо создания 
благоприятных финансовых условий эффективным инструментом может слу-
жить развитие тесных отношений между членами коллектива, что формирует 
барьеры для ухода работников. 

Сложные технические системы будут взаимодействовать между собой, ре-
шая тактические проблемы. Всё шире в управлении применяется искусствен-
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ный интеллект, который позволяет заменить сложный логический труд людей. 
Данная ситуация является продолжением тенденции на сокращение численно-
сти работников в сфере материального производства, что особенно ярко про-
явилось в развитых странах. Развитые государства стимулируют создание ра-
бочих мест в непроизводственной сфере. Именно по данной причине имело ме-
сто развитие туризма, т.к. данный сектор экономики позволяет обеспечить рост 
занятости среди работников с недостаточно высокой квалификацией. Еще од-
ним важным направлением стало стимулирование деятельности неприбыльных 
организаций. Органы власти развитых стран стимулировали развитие данного 
сектора как для обеспечения занятости населения, так и для повышения качест-
ва жизни. К сожалению, государственные организации обладают низким уров-
нем гибкости, чтобы быстро реагировать на изменения спроса в области обра-
зования, социального обеспечения, поддержки незащищённых слоёв населения. 
Неприбыльные организации, широко применяющие труд волонтёров, обла-
дающих высоким уровнем мотивации, способны быстро решать наиболее ост-
рые социальные проблемы с минимальными затратами. Так как выполнять 
большую часть физической работы будут роботы, необходимы коренные пре-
образования в социальной жизни людей. Попытка навязать обществу массовый 
уход в виртуальную реальность вряд ли будет успешной, по данной причине 
следует ожидать появления нового типа лидеров, которые смогут справиться с 
острыми современными проблемами. 
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Анализ данных приобретает большее значение с каждым годом. Связано т
кое явление с тем, что объем всей информации увеличивается. Связи с такой 
ситуацией роль аналитиков растет, требуя от них анализа данных и разби
в том, как и что использовать в нужном русле для увеличения получения пр
были компании. Как оказалось, практически любую информацию, генериру
мую людьми, так или иначе можно использовать для анализа.

Набор собираемых данных зависит от организации и 
деления набора данных необходимо определить, в каком виде они будут хр
ниться. На данном этапе наиболее эффективным решением будет параллельно 
определить, где данные будут храниться. От выбора вида хранения данных з
висит удобство аналитиков для быстрого и качественного анализа, а распол
жение сервера повлияет на скорость получения данных.

Продукт «Power BI» был создан компанией «Microsoft», поэтому наиболее 
эффективная работа будет происходить в одной экосистеме продуктов от да
ного разработчика. 

«Power BI» сам по себе может работать для создания и анализа данных, зн
чит, нужен сервер с данными или документ с данными, наилучший вариант при 
отсутствии сервера – это документы Excel, т.к. данный тип файлов и програм
ное обеспечение достаточно распространены.

Для лучшего понимания необходимо видеть саму программу и понять, в к
ком виде можно представить данные. Рассмотрим главную страницу варианта 
проделанной аналитической работы на примере обезличенных данных комп
нии (см. рисунок). 

На главной странице отчета можно увидеть, что данный продукт позволяет 
создать достаточно массивный отчет для бизнеса. Тут было задействовано 
множество данных, которые подгружались в сам файл, что позволяет работать с 
данными и при отсутствии подключения к сети «Интернет». С другой стороны, 
программа позволяет при подключении к Интернету обновлять данные в реал
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Анализ данных приобретает большее значение с каждым годом. Связано т
кое явление с тем, что объем всей информации увеличивается. Связи с такой 
ситуацией роль аналитиков растет, требуя от них анализа данных и разби
в том, как и что использовать в нужном русле для увеличения получения пр
были компании. Как оказалось, практически любую информацию, генериру
мую людьми, так или иначе можно использовать для анализа. 

Набор собираемых данных зависит от организации и ее целей. После опр
деления набора данных необходимо определить, в каком виде они будут хр
ниться. На данном этапе наиболее эффективным решением будет параллельно 
определить, где данные будут храниться. От выбора вида хранения данных з

тиков для быстрого и качественного анализа, а распол
жение сервера повлияет на скорость получения данных. 

Продукт «Power BI» был создан компанией «Microsoft», поэтому наиболее 
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ном времени, если они постоянно подгружаются и есть необходимость в каж-
додневном мониторинге показателей компании. 

Ранее отмечалось, что необходимость в простоте данных является важным 
фактором. В таком случае наилучшим форматом будет плоский формат табли-
цы, что позволит наиболее эффективно анализировать данные и гораздо проще 
создавать связи между данными. 

Каждый набор данных и файлов уникален по-своему, но они могут быть 
связаны между собой ключевыми полями, что позволит создать связь между 
файлами с данными посредством полей. 

Любая программа, которая нацелена на корпоративный сектор и создается 
для анализа данных, должна уметь делать вычисления как простые, так и с 
применением различных формул. 

Так как «Power BI» является продуктом «Microsoft», он использует язык 
функций и формул «DAX». Изначально данный язык формул был надстройкой 
«Excel», что при знании написания формул в самой программе позволит его 
быстрее освоить. 

«Microsoft» дает такое определение языку запросов «DAX» – это набор 
функций, операторов и констант, которые можно использовать в формуле или 
выражении, чтобы подсчитывать и возвращать одно или несколько значений, 
это позволяет нам понять, что данный инструмент позволяет создавать новые 
данные из уже имеющихся. 

В данной визуализации как примером может служить созданная мера внут-
ри программы: 

1 Суммапродаж (план) =  
2 CALCULATE( 
3 SUM(FactSalesQuota[SalesAmountQuota]), 
4 FILTER(DimScenario,[ScenarioName]="Forecast")) 
В данной формуле числа слева обозначают строку самого кода. В первой 

строке мы обозначаем, к чему относится созданная мера, а именно к планируе-
мому объему продаж за определенный период времени. Вторая строка обозна-
чает создание расчета при учете фильтров и контекста. В третьей строке указы-
ваем, какую именно операцию должна выполнить функция CALCULATE, а 
именно суммирование в таблице FactSalesQuota по столбцу SalesAmountQuota. 
Далее в четвертой строке указан сам фильтр для расчета. В итоге мы получаем 
сумму значений, в столбце определенной таблицы заранее применив фильтр 
необходимые строки в таблице. То есть, несмотря на такой порядок команд в 
строках кода, мы сначала фильтруем, затем учитываем контекст и затем выпол-
няем операцию суммирования. 

В заключении одна из страниц под названием «география продаж» из дан-
ного проекта по визуализации данных является интересным форматом для ана-
лиза и представления данных. 

В проекте настроен отчет для рассмотрения всей сети магазинов в разрезе 
каждого магазина и по месту расположению в странах, тем самым позволяя 
рассматривать показатели магазина отдельно от всей сети и быстро переклю-
чаться между различными магазинами. При должной настройке данной систе-
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мы и необходимости в этом как одном из бизнес-решений – внедрение каждо-
дневного отчета по продажам и переноса данных на сервер для обновления 
данных и отслеживания в любой момент и из любой точки мира. 

Конечно, создание такого отчета будет трудоемким само по себе и потребу-
ет от компании соответствующих денежных вложений для обеспечения такой 
системы и подключения каждого магазина. 
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В статье рассмотрено понятие «сфера культуры», а также актуальные 
проблемы, присутствующие в данной сфере. Рассмотрены принципы методоло-
гии формирования государственных программ федерального и иных уровней. Да-
на оценка целесообразности использования методов программно-целевого подхо-
да в государственном управлении сферой культуры в настоящее время. 
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В наиболее общем смысле сферой культуры называют сферу производства 
базовых образцов социального и политического поведения, норм, запретов и 
ценностей и совокупность сложившихся и значимых для общества этических, 
эстетических и бытовых представлений [1, c. 11]. 

Несомненно, сфера культуры является важным общественным институтом, 
влияющим не только на социальные и экономические процессы во всей стране 
и регионах, но и на общее мироощущение населения, включая такие моменты, 
как самоопределение, особенности восприятия событий, происходящих в госу-
дарстве и общий уровень образованности граждан. 

В данном ключе становится ясно, почему государство стремится контроли-
ровать и регулировать сферу культуры, в том числе через применение про-
граммно-целевого подхода в управлении, который осуществляется в виде феде-
ральных, региональных и муниципальных культурных программ. 

В настоящее время сфера культуры в России столкнулась с новыми вызова-
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ми. Так, например, в связи с событиями на мировой арене, расширяющимся 
списком санкций зарубежных стран и с тем, что принято называть «культурой 
отмены» со стороны Запада, сильно страдают российские кинотеатры. По под-
счётам экспертов, убытки кинопрокатчиков могут достигнуть 11 млрд руб. к 
концу 2022 г. ввиду отзыва прокатных лицензий, необходимых для показа за-
рубежных фильмов. На 17 октября 2022 г. в России закрылось 150 кинотеатров, 
что составляет 7% от их общего числа. 

В контексте уменьшения расходов на культуру будет логичным предполо-
жить, что такая системная проблема, как хроническая недофинансированность 
сферы культуры России, которая так и не была решена с момента 90-х, обост-
рится ещё сильнее. Согласно данным «Парламентской газеты», в среднем рас-
ходы на культуру в 2022 г. упали на 10%. В плановом периоде на 2023–2025 гг. 
уменьшение расходов продолжится. Министр культуры РФ О. Любимова объ-
ясняет это изменением общего подхода к формированию государственного 
бюджета на следующие три года. Расходы на национальные культурные проек-
ты, такие как «Пушкинская карта», «Развитие культурного диалога», «Цифро-
вая культура» и др. останутся на прежнем уровне или будут снижены. При этом 
финансирование проекта, направленного на сохранение культурного и истори-
ческого наследия России, будет сокращено на 19,3%. 

Таким образом, в свете тенденции на снижение расходов из государствен-
ного бюджета, затрачиваемых на сферу культуры, особо остро встаёт вопрос 
рационального бюджетирования культурных инициатив. Из этого следует, что 
методы программно-целевого управления, суть которых исходит из чёткого 
осознания на что, в какие сроки и какими средствами будет осуществляться 
управленческое воздействие, направленное на достижение конкретно постав-
ленной, заданной цели, в полной мере должны обеспечить его эффективное ре-
шение. 

Следуя принципам методологии формирования целевых программ феде-
рального уровня и иных уровней управления в России, закрепленным соответ-
ствующими НПА, объекты, на которые распространяется действие таких про-
грамм, должны обладать рядом признаков [32, с. 197]: 

1) значимость программно-решаемой проблемы для государства, общества, 
населения; 

2) невозможность решить проблему посредством механизмов рыночного 
саморегулирования без участия системы государственного управления и бюд-
жетного финансирования; 

3) принципиальная новизна организационно-экономических мер, видов дея-
тельности, необходимых для эффективного преодоления возникших трудностей 
в приемлемые сроки; 

4) потребность межотраслевой координации, налаживания и углубления 
межотраслевых связей и взаимодействий. 

При соотнесении этих признаков с текущим положением дел в сфере куль-
туры можем отметить, что имеющиеся проблемы действительно значимы для 
государства и общества, в особенности для государства, которое в последние 
годы всё больше рассматривает культуру как среду, в которой воспроизводятся 
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приемлемые для него базовые образцы социального и политического поведе-
ния; как гарант сохранения традиционных ценностей, о которых всё чаще гово-
рят в последнее время политики на высоком уровне. 

Текущие проблемы в сфере культуры однозначно не представляется воз-
можным решить лишь посредством механизмов рыночного саморегулирования. 
Эта возможность блокирована западными санкциями, из-за чего управленче-
ское воздействие со стороны государства, принимающее форму бюджетного 
финансирования, является обязательным условием для их успешного преодоле-
ния. 

Такие проблемы, как отзыв прокатных лицензий у кинотеатров, невозмож-
ность приобретения запчастей и деталей для книгопечатного оборудования по 
причине санкций, отсутствие комплектующих и невозможность ремонта техни-
ки, предназначенной для съёмок фильмов, – однозначно попадают в категорию 
проблем, требующих исключительной новизны организационно-экономических 
мер для их успешного преодоления, так как до сих пор государство с такими 
проблемами не сталкивалось. 

Необходимо создать возможность для самостоятельного производства, 
обеспечить выпуск продукции, не уступающей западным аналогам и сделать 
это в максимально короткие сроки, что определённо потребует усилий, направ-
ленных на оптимизацию системы взаимодействия между государством и субъ-
ектами культуры. 

Таким образом, применение программно-целевых методов в решении акту-
альных проблем в сфере культуры в настоящее время более чем целесообразно, 
т.к. они способствуют максимально эффективному распределению ресурсов, 
направленных на незамедлительное решение острых проблем. 

За более чем вековою историю их применения в странах с абсолютно раз-
ной экономической и идеологической моделью (рыночная капиталистическая в 
Соединённых Штатах Америки и командно-административная в Советском 
Союзе), они подтвердили свою эффективность. Однако вопрос рационального 
использования и правильной организации работ, направленных на грамотное 
воплощение идей программно-целевого программирования в современной Рос-
сии, остаётся открытым. 
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На официальном информационном портале «Кингисепп сегодня.рф», а так-
же в местном СМИ «Восточный берег» систематически публикуется информа-
ция о вакантных рабочих местах в Кингисеппском муниципальном районе. 
Проанализировав данный информационный портал, можно сделать вывод о 
том, что во многих дошкольных образовательных учреждениях наблюдается 
нехватка квалифицированных кадров (воспитатель; учитель-логопед), нехватка 
штатных медицинских работников и работников обслуживающего персонала 
(помощник воспитателя; уборщицы служебных помещений). На рисунке пред-
ставлены данные о вакантных местах в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Кингисеппского муниципального района (кол-во чел.) [1]. 

 
Вакантные места в детских садах Кингисеппского муниципального района (кол-во чел.) 

Источник: [1]. 
 

Согласно данным, представленным на рисунке, можно сделать вывод, что 
такое количество вакантных мест вызвано нежеланием специалистов работать в 
образовательных учреждениях из-за эмоционально-психологических нагрузок, 
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в силу чего снижается энтузиазм в работе, нарастает негатив и усталость. Педа-
гоги дошкольного образования должны обладать высококачественной системой 
профессиональных знаний, навыков и умений, а также быть ответственными, 
толерантными и иметь достаточный уровень психофизиологических качеств. 
Также наблюдается высокая текучесть обслуживающего персонала (уборщик 
служебных помещений, дворник, кухонный рабочий) в силу низкой заработной 
платы [2]. 

В соответствии с вышесказанной информацией необходимо улучшать 
управление системой дошкольного образования в Кингисеппском муниципаль-
ном районе. Улучшение системы дошкольного образования невозможно без 
развития кадрового потенциала [3]. 

Одним из основных способов развития кадрового потенциала являются кур-
сы повышения квалификации (это дополнительное профессиональное образо-
вание, которое не заменяет имеющееся образование, а лишь дополняет его) и 
переподготовки (это получение практических знаний с нуля). Педагогические 
работники и так должны регулярно проходить повышение квалификации, но, 
наш взгляд, следует уделить внимание профессиональному развитию педагога 
и воспитателя, построению их траектории развития и в соответствии с этой тра-
екторией организовать повышение квалификации. Для решения этой задачи 
следует заключить соглашение о сотрудничестве между комитетом по образо-
ванию с высшим учебным заведением по педагогическому направлению, на-
пример, Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. 
Герцена. В рамках данного соглашения необходимо предоставить возможность 
педагогическим кадрам Кингисеппского муниципального района проходить 
курсы повышения квалификации, а также переквалификации. Для реализации 
данной рекомендации необходимо раз в год педагогам проходить курсы повы-
шения квалификации, ведь они дают возможность за короткое время получить 
новые знания, навыки и умения в рамках существующей профессиональной 
деятельности [4]. 

Развитие кадрового потенциала, безусловно, включает в себя поддержку 
молодых специалистов. 2023 год в России объявлен Годом педагога и настав-
ника, основной целью которого является признания особого статуса представи-
телей профессии. На муниципальном уровне, в том числе и в Кингисеппском 
муниципальном районе, разрабатывается план основных мероприятий темати-
ческого Года. «Дорожная карта» по проведению в 2023 г. Года педагога и на-
ставника в МО «Кингисеппский муниципальный район» будет включать в себя 
ряд мероприятий, направленных на социальную поддержку, моральному и ма-
териальному стимулированию педагогов, на создание условий для профессио-
нального роста и др. В рамках проведения мероприятий, которые, несомненно, 
направлены на развитие кадрового потенциала, можно ожидать следующие ре-
зультаты: 

1) повышение мотивации педагогов к профессиональному росту; 
2) повышение уровня профессиональных компетенций; 
3) уменьшение педагогического кадрового дефицита в образовательных ор-

ганизациях, в том числе и дошкольных; 
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4) повышение престижа профессии педагога [2]. 
На территории Кингисеппского муниципального района реализуется муни-

ципальная программа «Развитие образования Кингисеппского муниципального 
района», которая предполагает повышение доступности качественного образо-
вания. В рамках данной программы реализуются несколько подпрограмм, на-
пример, развитие дошкольного, общего и дополнительного образования. И, 
следовательно, для поддержки молодых педагогов необходимо дополнить дан-
ный список, а именно администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» необходимо внедрить в муниципальную программу «Развитие образо-
вания» подпрограмму «Земский воспитатель». Основной целью данной подпро-
граммы является помощь молодым специалистам при трудоустройстве в до-
школьные образовательные учреждения в сельской местности. Участники дан-
ной подпрограммы должны соответствовать определенным требованиям, во-
первых, это наличие среднего профессионального или высшего образования, а 
во-вторых, возраст участника не должен превышать 50 лет. Если кандидат под-
ходит по всем требованиям, он может получить поддержку по программе «Зем-
ский воспитатель» в размере 1 млн руб. Причем воспитатель самостоятельно 
определяет, на что потратить эту сумму, к числу наиболее популярных целей 
относятся: строительство жилого дома, покупка квартиры и т.д. Условием этой 
подпрограммы является обязанность воспитателя проработать не менее 3 лет в 
дошкольном образовательном учреждении. В случае расторжения трудового до-
говора с дошкольной образовательной организацией до истечения 3 лет воспита-
тель вынужден вернуть предоставленную ему выплату в полном объеме [2]. 

Для того чтобы в системе образования не было дефицита кадров и высокой 
текучести, необходимо комитету образования разработать программу «Психо-
логическое сопровождение педагогов» с правом каждой дошкольной образова-
тельной организации дополнять ее в соответствии с внутриорганизационной 
структурой учреждения. Для разработки данной программы необходимы соот-
ветствующие специалисты в области психологии, которые вместе с органами 
власти составят программу психологической разгрузки. Для этого председате-
лю комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» необходимо дополнить должностную инструкцию специалиста 
по методической работе тем, что в его непосредственные обязанности будет 
входить разработка психологической программы, которая может включать в 
себя не только теоретическую, но и практическую часть (примеры проведения 
мероприятий на тему психологической разгрузки) для педагогов Кингисеппско-
го муниципального района. Данная программа может проявляться в различных 
формах, и с помощью этой программы педагог сможет максимально быстро 
расслабиться, снять напряжение и восстановить силы. Например, в Санкт-
Петербурге в дошкольных образовательных учреждениях в рамках подобной 
программы проводится тренинг «Психологическая разгрузка для педагогов 
ДОУ». В результате проведения данного мероприятия происходит создание до-
верительных отношений в коллективе, усиливается корпоративный дух, разви-
ваются коммуникативные навыки, а также снимается эмоциональное напряже-
ние [4]. 
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Таким образом, предложенная рекомендация по развитию кадрового потен-
циала будет способствовать улучшение системы дошкольного образования. 
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Быстрые темпы глобализации и широкое внедрение информационных техно-
логий требует коренной трансформации работы предприятий. В статье рас-
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управление опытом клиентов; управление данными. 

 

Цифровизация экономики является одной из наиболее важных тенденций, 
влияющих на развитие предприятий. Внедрение информационных технологий 
позволяет значительно сократить затраты на оплату труда высококвалифициро-
ванных работников. В настоящее время всё больше исследований проводится в 
области осуществления цифровой трансформации. В некоторых случаях при 
проведении цифровой трансформации необходима смена бизнес-модели фирмы 
[1, с. 7]. 

Всё в большей степени успех действий предприятия зависит от особенно-
стей функционирования его алгоритмов управления фирмой. Цифровые компа-
нии используют алгоритмы для поиска лучших решений проблем клиентов. Из 
всего объёма товаров, которые Amazon продает по всему миру, примерно 50% 
представлены покупателям с помощью механизма персонализированных реко-
мендаций. Когда вы заходите на сайт фирмы, его алгоритмы подбирают ассор-
тимент товаров примерно из 353 млн предметов и предлагают их для вас в со-
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ответствии с уровнем вероятности совершения покупки. 
Для эффективного управления данными сначала необходимо рассмотреть 

сетевые эффекты передачи данных, которые возникают, когда данные, генери-
руемые пользователями при взаимодействии с продуктом или услугой, исполь-
зуются для совершенствования алгоритмов взаимодействия с клиентами. В от-
личие от прямых сетевых эффектов, при которых ценность цифровой платфор-
мы растет по мере присоединения дополнительных пользователей, сетевые эф-
фекты передачи данных не требуют увеличения числа пользователей для повы-
шения ценности сети. Вместо этого постоянное участие текущих пользователей 
генерирует более качественные данные об использовании продукта, что позво-
ляет алгоритмам обеспечивать постоянно улучшающиеся результаты. 

Лидеры в области создания алгоритмов собирают данные о поведении кли-
ентов и быстро используют полученные знания для улучшения каждого аспекта 
своих продуктов и услуг. Они постоянно совершенствуют методы классифика-
ции продуктов и выявляют отношения между объектами, чтобы алгоритмы мог-
ли лучше разрабатывать персонализированные рекомендации. Фирмы постоян-
но обновляют свои алгоритмы, чтобы персонализированные рекомендации ос-
новывались на самых актуальных и релевантных данных, что помогает улуч-
шить взаимодействие с клиентами. В традиционных компаниях данные о кли-
ентах хранятся в различных функциональных базах данных. Чтобы получить 
цифровое преимущество, компании должны организовать данные в виде графы 
взаимодействий, который можно использовать для улучшения обслуживания 
клиентов. 

Рассмотрим алгоритм управления данными фирмы «Airbnb». Он содержит 
перечень из более 7 млн домов, размеченных по объектам (городам, достопри-
мечательностям, событиям и т.д.), атрибутам (например, отзывам клиентов и 
часам работы) и отношениям между ними, чтобы обеспечить совершенствова-
ние рекомендаций не только о типе дома для аренды, но и о лучших местах для 
посещения достопримечательностей. Эта способность расширять спектр про-
дуктов позволяет «Airbnb» обслуживать своих клиентов лучше, чем в традици-
онных отелях, чьи данные хранятся в функциональных подразделениях [2,        
с. 59]. 

Чтобы добиться успехов в конкуренции, «Facebook» проводит эксперименты 
в отношении 3 млрд пользователей практически в режиме реального времени 
для персонализации опыта каждого пользователя. Хотя многие компании ут-
верждают, что они ориентированы на клиента, немногие используют данные и 
алгоритмы так, как это делают цифровые гиганты. Первое, что должны понять 
компании, желающие оставаться конкурентоспособными по сравнению с лиде-
рами, – это то, что успешная стратегия зависит не только от наличия больших 
объемов информации. Речь идет о сборе соответствующих данных об использо-
вании продукта в режиме реального времени для достижения эффекта сети при 
анализе данных и создания конкурентных преимуществ. Когда компании на-
блюдают за большим объёмом точек взаимодействия клиентов со своими про-
дуктами, они накапливают более качественные данные. Чтобы выйти в лидеры 
необходимо: 
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1. Разработать стратегию сбора данных. Необходимо объединить руководи-
телей, обладающих знаниями в области технологий, со специалистами по обра-
ботке данных, чтобы разработать концепцию управления данными. 

2. Разработать алгоритмы для осуществления различных видов анализа. По-
добные алгоритмы могут применяться для описательного анализа («Что про-
изошло?»), диагностического анализа («Почему это произошло?»), прогности-
ческого анализа («Что могло произойти?») и предписывающего анализа («Что 
должно произойти?»). 

3. Добиться доверия со стороны различных категорий партнёров предпри-
ятия. Хранение клиентских данных связано с высоким уровнем ответственно-
сти. Большинство клиентов плохо разбираются в особенностях информацион-
ных технологий, и многие считают, что их данные используются для того, что-
бы сделать цифровые компании богатыми и могущественными. Чтобы добить-
ся доверия клиентов, необходимо разъяснять им свои действия без применения 
технических терминов. Доверие подрывается, когда потребители чувствуют, 
что их данными злоупотребляют. Каждая компания должна вкладывать ресур-
сы не только в технические аспекты функционирования алгоритмов, но и в 
объяснение того, что они делают, так, чтобы потребители понимали суть про-
исходящего и чувствовали себя комфортно. 

4. Обеспечить процесс непрерывного совершенствования предприятия. Биз-
нес-лидеры должны выделить ресурсы, необходимые для модернизации техно-
логий и инфраструктуры, необходимых для сбора и использования данных. 
Они должны привлекать таланты, обладающие широтой и глубиной знаний как 
в области науки о данных, так и в бизнесе. 

5. Улучшение управления данными должно использоваться для роста фи-
нансовых показателей. Ценность заключается не только в том, как разрабаты-
ваются и производятся продукты, но и в том, как они решают конкретные про-
блемы клиентов. 
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В статье рассмотрена важность цифровизации, в том числе и малого биз-
неса, на примере кофейни формата «кофе на вынос». Продемонстрирован анализ 
рынка кофеен с использованием цифровых продуктов и рассмотрено, на какие 
вопросы предприятия можно с помощью них ответить и какие преимущества 
перед конкурентами получить. 
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Многие люди в Российской Федерации мечтают открыть свой собственный 
бизнес. В рамках цифровизации экономики в России открылась возможность 
легко начать своё маленькое дело, просто потому что цифровизация в разы уп-
ростила данный процесс. В итоге, большое количество людей выбирают от-
крыть свою кофейню [1]. Поскольку рынок кофеен имеет высокую конкурен-
цию, грамотная цифровизация помогает быстро реагировать на изменения и 
принимать решения, что даёт конкурентное преимущество конкретному заве-
дению. Для того чтобы определить, какие вызовы помогает преодолеть цифро-
визация, вначале необходимо провести анализ рынка кофеен. 

Рассмотрим ситуацию, при которой человек открыл свою кофейню в фор-
мате «кофе на вынос» в г. Санкт-Петербурге. Данный формат предполагает 
продажу напитков типа кофе, которые клиент употребляет в дальнейшем вне 
заведения. Для того, чтобы принимать правильные стратегические решения, 
необходимо понимать, какой спрос на предложение существует в данном горо-
де/кластере/районе. Для получения необходимых показателей можно восполь-
зоваться сервисами, которые предоставляют статистические данные. На основе 
данных, полученных с различных сервисов (например, Yandex.DataLens),можно 
определить, какой спрос на предложение существует и есть ли вообще смысл 
вашего предприятия в конкретном городе/кластере/районе. Для анализа спроса 
на предложения используем данные, представленные на рис. 1 с вышеупомяну-
того цифрового ресурса. 

На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что в среднем 
спрос на предложение в г. Санкт-Петербурге составляет 5,6, что говорит о не-
достатке кофеен в городе. Другими словами, если выбран кластер/район, где 
спрос на предложение на город больше 1, то предприятию есть смысл сущест-
вовать. Иначе, скорее всего, предприятию придётся закрыться или перенестись 
в другой кластер/район (если такое предусмотрено) из-за и так существования 
кофеен в данном кластере/районе. 
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Рис. 1. Данные о количестве организаций, спросе на предложение 

Источник: [6]. 
 

Многие кофейни не используют существующие цифровые продукты, кото-
рые могут предоставить большое количество аналитической информации, на 
основе которой можно принимать управленческие решения. С текущей цифро-
визацией в РФ важно использовать подобные ресурсы. Помимо аналитики, они 
способствуют отправке отчетностей в соответствующие государственные ве-
домства, политике ценообразования, закупочной политике и т.д. Например, 
проведя анализ рынка, используя собранные данные о покупках клиентов, 
предприятие может сократить свои издержки и направить сэкономленные сред-
ства на расширение, улучшение продукта, маркетинг и другое, что поможет по-
лучить преимущества перед конкурентами.  

На примере г. Санкт-Петербурга на основе социального опроса, проведен-
ном автором, из классического ассортимента кофе чаще всего покупают «Капу-
чино» (45%), затем «Латте» (20%), «Раф» (15%), «Эспрессо» (10%), «Америка-
но» (5%), другое (5%). Наиболее популярный объём напитка у клиентов – 300 
мл (45%), 200 мл (25%), 400 мл (20%) и 600 мл (10%). Данные представлены в 
виде диаграмм на рис. 2. 

Рис. 2. Популярные виды напитков и их объёмов 
 

Если предприятие пользуется цифровизацией, то на основе полученных 
данных автором статистических исследований, оно может закупать не одинако-
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вое количество стаканчиков (если в бизнес-плане была прописана такая схема), 
а больше закупать стаканчиков по 300 мл и меньше – по 600. С видами кофей-
ных напитков аналогично: можно закупать больше ингредиентов для приготов-
ления «Капучино» и меньше – для приготовления «Американо». Для получения 
подобных данных можно использовать различные цифровые продукты, напри-
мер, r_keeper, 1C, QuickResto. 

Следующая проблема, которую решает цифровизация в кофейнях – это по-
дача налоговой, бухгалтерской и других отчётностей в соответствующие орга-
ны. Зачастую (как в примере данной статьи) в таких предприятиях работают от 
1 до 3 человек (включая владельца). Заведение не способно позволить себе оп-
лачивать бухгалтера или другого специалиста. Услуги аутсорсинга могут быть 
так же не из дешёвых. Специальные же прикладные программы можно купить 
один раз, и они будут автоматически формировать необходимый вид отчётно-
сти и даже отправлять её. Это значительно упрощает работу с ними владельцем 
компании, если у него нет соответствующих знаний, а также сокращает из-
держки. 

Цифровизация современной экономики определенно помогает отвечать на 
стратегические вызовы и управления. Использование цифровых продуктов 
важно для любого предприятия, независимо от его размера. Возможность ана-
лизировать, форматировать, предполагать возможное будущее компании очень 
важно для принятия решений, это позволит значительно превосходить своих 
конкурентов, даже на таком конкурентом рынке, как рынок кофеен. 
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В статье представлен анализ перспектив роста легкой промышленности в 
России. Выявлены актуальные проблемы. Представлены обоснования ретро-
спективного роста и представлен предполагаемый вариант развития. 

Ключевые слова: легкая промышленность; продажи; объем рынка легкой 
промышленности. 

 

Текстильная промышленность в России зародилась как полномасштабный 
сегмент производства во времена промышленной революции, то есть еще тогда, 
когда центром мировой промышленности был Лондон. Со временем, россий-
ские капиталисты 19-го века вкладывались, а точнее, инвестировали в текстиль, 
расположение основных производственных мощностей базировалось в Иванов-
ской области. Спустя время, благодаря дешевым ресурсам и дешевой рабочей 
силе Российской Империи, отечественный текстиль занимал 3-е место по объе-
му поставок в Европу. 

С приходом большевиков производство испытало потрясения, однако про-
мышленность довольно быстро пришла в себя и начала кратно увеличивать 
объем производимой продукции. Концепция плановой экономики нивелирует 
такой показатель, как прибыль, поэтому, государственные заказы исполнялись 
в должных объемах и по себестоимости, инвестиции были достаточными, т.к. 
спрос на текстиль рос ежегодно. Одним словом, промышленность была востре-
бована и получала должное развитие. 

Так продолжалось до конца 20-го века. В период с 1990 по 2005 гг. про-
мышленность испытывала исполинские трудности. Однако она нашла европей-
ских и турецких инвесторов, которые дали ей толчок к развитию, после чего 
российский текстиль стал поступать в Европу в качестве «самого лучшего сре-
ди самых дешевых», не без хороших логистических решений. 

На данный момент ситуация на рынке текстиля очень сложная, текстиль пере-
живает уже 3-й кризис (2014, 2020, 2022 гг.), однако из каждого из них выходит в 
итоге победителем. Кризис 2014 г. сократил иностранное участие на российском 
рынке одежды, и это место очень удачно занял российский текстиль, однако он 
был не готов к таким перекройкам рынков и, соответственно, не извлек максимум 
пользы из случившегося кризиса. Кризис 2020 г. подразумевал потрясение, однако 
онлайн-продажи одежды, которые и без того росли, начали расти кратно. Доля 
онлайн-сегмента продаж росла по отношению ко всему сегменту одежды. Данные 
взяты с ресурса РБК и представлены на следующем рисунке. 



Рис. 1. Динамика роста доли онлайн
Источник: [7]. 

 

Однако несмотря на это, сегмент рынка одежды сократился после 2020 г. на 
30%, но продолжил стремительно расти, отыграв 9% своего падения в 2021 г., к 
сожалению, данные за 2022 г. еще не появились, однако есть основания пол
гать, что ситуация там не благоприятная.

На следующем графике наглядно представлены объемы рынка одежды, 
трлн руб. Видно, что показатель 2019 г. ниже, чем показатель 2018 г. Это гов
рит об отсутствии импульса к развитию в виде расширения спроса или инв
стирования отрасли, однако, как мы видим, 
рые выступили в качестве этого импульса, сегмент продолжил бы сокращаться.

Рис. 2. Объем российского рынка одежды, трлн руб.
Источник: [7]. 

 

Для выстраивания прогноза нам будут нужны доли в этом сегменте росси
ских компаний и импортных, соответственно. И без статистических данных мы 
можем догадываться, что ушедшие иностранные компании освободили знач
тельную, если не основную долю, которые должны будут заполнить росси
ские, белорусские, турецкие, китайские компании, а также 
СНГ. Естественно у каждого представителя есть конкурентные преимущества, 
которые он будет реализовывать на освободившейся нише, и задача государс
ва здесь – оставить сегмент привлекательным и при этом обеспечить поддержку 
отечественному производству. В этой статье мы рассмотрим возможные вар
анты действий со стороны государства.
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Годовой оборот импортных брендов, по данным сервиса «МойСклад», со-
ставляет 2 трлн руб., то есть 1 трлн руб. с сегмента – это импорт. Это 55%. 
Причем 55% – это не только ушедшие с российского рынка компании, это еще 
и компании дружественных стран. В реальном выражении, ссылаясь все на тот 
же ресурс, сокращение составляет 9%. Однако в настоящее время мощности за-
гружены на 100%, что мешает завоевывать освободившийся сегмент россий-
скому производителю. В данном случае возможность рискует стать упущенной 
[6]. 

Очевидно, что отрасль российского текстиля недоинвестирована, цены по-
ставщиков растут, за последнее время выросли в 2 раза, отрасль обросла кучей 
дистрибьюторов и все уживаются на рынке, оборачиваемость свитшота равна 
оборачиваемости лампочки. Это говорит о сохраняющемся высоком и более то-
го, растущем спросе на текстиль. Потенциал роста данного рынка не исчерпан и 
будет увеличиваться. 

Для того чтобы российский производитель вынес максимум пользы из сло-
жившейся ситуации, нужно снабдить его инструментами. На данный момент 
выделим 3 препятствующих пункта: 

● проблема с оборудованием; 
● проблема с кадрами; 
● проблема с сырьем. 
Проблему с оборудованием государство уже решает, оно вводит ограниче-

ния на поставки оборудования, сконструированного с помощью импортных со-
ставляющих. Теперь нужно будет предоставлять сертификат о том, что ваш 
станок не содержит импортных комплектующих и целиком и полностью произ-
водится в России. 

Проблема с кадрами исключительно рыночная [4]. И в этом упущение на-
шего государства. Оно не может предложить высококвалифицированным  спе-
циалистам те же условия, что и за рубежом, поэтому лучшие кадры нас поки-
дают. В отношении текстильной промышленности, квалифицированных кадров 
очень мало, отрасль не популярна среди молодежи, на этом работает и культ 
богатства, в котором погряз 21-й век (все хотят быть богатыми и никто не хочет 
работать / трудиться на предприятии). 

Сырье в течение всего времени поставлялось из-за рубежа, в России произ-
водство самого льна начало налаживаться только в конце 20-х годов. До этого 
его брали даже в Бельгии. Ранее производство льна базировалось в Таджики-
стане, однако масштабы их производства упали в 3,5 раза с советских времен и 
составляют менее 25% от экспортируемого продукта. Россия может обеспечить 
отрасль сырьем как натуральным, так и синтетическим, у нас есть НДП и НПЗ, 
крупнейшие посевочные территории. Когда Россия решит вопрос с поставками 
– это лишь вопрос ближайшего времени [2]. 

Единственное, что государство не сможет сделать в ближайшее время, – это 
решить проблему с кадрами, людей больше не становится, и специалистов го-
товят долго, однако эту проблему могут решить сами производители рыночным 
путем, теперь у них есть для этого возможности. 

В заключение отметим, что у российской текстильной промышленности 
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большие перспективы и возможности, соразмерные потенциалу работы, кото-
рой необходимо проделать. Редкий случай, когда для того, чтобы занять боль-
шую долю, надо работать на пределе своих возможностей. Рынок сам нарисо-
вал отечественному производителю пятилетку, надеемся, результат будет соот-
ветствующий. 
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Политика антироссийских санкций со стороны США и Западных государств 
началась еще в 2014 г. в связи с событиями на Украине. В 2022 г. пик эскалации 
кардинально трансформировал процессы рынка корпоративного контроля. 

Главным рычагом изменений является санкционная политика. Преимущест-
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венно, санкции затронули деятельность коммерческих банков, финансирующих 
оборонную промышленность РФ. На сегодняшний день введены ограничения 
против свыше 20 российских банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Банк «От-
крытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, МКБ и др. [6]. Кроме коммерческих 
банков, под санкции попали ЦБ РФ и НРД. Основными блокирующими санк-
циями стали: SDN-лист [6]; запрет на расчеты с любыми контрагентами США; 
заморозка активов банка на территории США; отключение от системы SWIFT; 
заморозка активов (ЦБ РФ) [6]; блокировка счетов (НРД) [5]. 

Антироссийская политика как в целом, так и в разрезе блокирующих огра-
ничений привела к увеличению инвестиционного риска и снижению кредитно-
го рейтинга страны. В 2022 г. рейтинговое агентство «S&P» оценило Россию 
как государство на грани дефолта с кредитным рейтингом СС [6]. 

Таким образом, практически полностью закрытый и ограниченный в дея-
тельности финансовый рынок РФ стал сомнительным местом для размещения 
капитала иностранных инвесторов. По данным Центробанка, произошел силь-
ный отток капитала из России, который в 2014 г. уже достигал исторического 
максимума (152 млрд долл.) на фоне нарастания геополитической напряженно-
сти, но в 2022 г. обновил рекорд показателя (243 млрд долл.) [5]. 

В совокупности это повлияло на настроения крупных инвесторов, которые 
начали выводить капитал из российских финансовых активов, что отразилось 
на ключевом индикаторе фондовой биржи РФ – IMOEX. Так, значение индекса 
достигло исторического минимума в 1681 пункт, начиная с 2016 г., упав более 
чем на 50% по отношению к цене открытия (до СВО) [5]. 

Кроме того, многие иностранные компании, преимущественно головной 
офис которых находится на территории «недружественных стран», выступили с 
заявлениями об уходе из России: 7% заявили об уходе без передачи локального 
подразделения новым собственникам (Inditex, IBM, H&M), 15% – с передачей 
локального подразделения (Nissan, Renault, McDonald’s), 34% – ограничили 
деятельность на рынке (SAP, Binance, Adobe) [6]. 

Сложившаяся ситуация на российском финансовом рынке требует поиска 
оптимальных путей для проведения сделок на рынке корпоративного контроля 
в условиях жестких ограничений и запретов. 

Прежде необходимо проанализировать практику проведения международ-
ных сделок по продаже активов российскому бизнесу до введения санкций, 
чтобы понять, как трансформировать этот процесс в сложившихся обстоятель-
ствах и с наименьшими издержками. Разберем процедуру с позиций основных 
участников и объектов сделки. 

1) стороны сделки – покупатель из РФ и иностранный продавец; 
2) финансовый консультант – крупные консалтинговые компании, такие как 

McKinsey, E&Y, Sber CBI; 
3) стандартизированный договор без особых условий сделки; 
4) инструмент взаиморасчетов – система SWIFT. 
С учетом ранее упомянутых санкций наибольшему влиянию подверглись 

следующие объекты и процессы. 
1. Финансовые консультанты. 
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Ввод санкций против крупнейших коммерческих банков РФ, которые осу-
ществляли ведение сделки, существенно сократил количество компаний, пре-
доставляющих данные услуги, что привело к поиску нового ресурса. На сего-
дняшний день из российских компаний лишь единицы имеют возможность вес-
ти международную сделку от начала до конца (например, компания «АТОН»); 

2. Условия договора. 
Многие иностранные компании вынуждены уходить с российского рынка. 

Это привело к дополнительному условию сделки, который позволяет зарубеж-
ной компании вернуться на рынок РФ – обратный выкуп через опцион. Данную 
возможность использовала компания «McDonald’s», в договоре которой пропи-
сан пункт с возможностью обратного выкупа бизнеса в течение 15 лет, услови-
ем осуществления которого является снятие ряда санкций [6]. 

3. Процесс взаиморасчетов. 
Практически полное исключение России из международной финансовой 

системы привело к заморозке сделок и оперативному поиску законных альтер-
натив. На сегодняшний день наиболее распространенными являются взаимо-
расчеты через «дружественные страны» и через ценные бумаги. 

Первый способ предполагает создание дополнительной юрисдикции на тер-
ритории дружественной страны (преимущественно страны СНГ), от лица кото-
рой открывается специальный расчетный счет. Далее, например, через СПФС 
на данный счет поступают денежные средства от покупателя актива, а сумма в 
стандартном порядке переводится на счет иностранной компании. Таким обра-
зом, в сделке появляется дополнительный посредник – компания из «дружест-
венной страны». 

Второй способ также предполагает взаимодействие с 3-й стороной – зару-
бежным депозитарием. Российский покупатель иностранного бизнеса заранее 
приобретает ликвидные иностранные ценные бумаги на зарубежной фондовой 
бирже, стоимость которых эквивалентна стоимости акций продаваемого ино-
странного бизнеса. В договоре на сделку прописывается осуществление оплаты 
через ценные бумаги. Сделка регистрируется, а в депозитарии происходит об-
мен ценных бумаг между счетами депо. 

Основным минусом данных способов является наличие посредника, что за-
медляет процесс. Таким образом, предлагаемая альтернатива – это цифровая 
валюта. На сегодняшний день данное решение пилотное, поэтому в рамках ра-
боты рассматривается возможная схема системы платежей и пошаговый сцена-
рий осуществления транзакций по аналогии с механизмом blockchain. 

Рассмотрим процесс предметно: 
1) запрос от клиента на проведение транзакции в коммерческий банк; 
2) рассылка информации между финансовыми институтами по сети нод. 

Данный механизм, состоящий из узлов (серверов), позволяет в режиме реально-
го времени произвести передачу данных; 

3) подтверждение транзакции. На данном этапе приоритетность в решение у 
ЦБ. Это является рациональным с точки зрения сохранения контроля за прове-
дением транзакций и последующим изменением в реестре. Т.е., изменение це-
почек в системе зависит от конечного решения ЦБ; 
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4) создание нового блока цифрового реестра и добавление в систему; 
5) завершение транзакции и перевод денежных средств. 
Данная схема взаиморасчетов предполагает наличие двухуровневого реест-

ра транзакций, что отличает ее от стандартной системы blockhain. Это необхо-
димо для сохранения контроля операций и снижения уровня риска. В дальней-
шем также возможно устранение посредников (коммерческих банков) из сис-
темы цифровой валюты и передачу их обязанностей на ЦБ (например, открытие 
цифровых кошельков), но для достижения этой цели необходимо полностью 
переработать механизм взаимодействия мегарегуляторов с населением. 
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Ленинградская область занимает лидирующие места среди регионов по 
многим социально-экономическим показателям и стабильно относится к числу 
регионов-доноров. В сфере малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП) Ленинградской области также наблюдается преимущественно положи-
тельная динамика. Рассмотрим основные показатели развития данного сектора 
экономики, представленные на рис. 1 и рис. 2. 

 
Рис. 1. Динамика количества субъектов МСП в Ленинградской области  

с 2018 по 2022 гг., ед. 
Источник: сост. авторами по [1]. 

 

По данным на 10.12.2022 г. в регионе функционирует более 72 тыс. пред-
приятий МСП, прирост за 2022 г. составил 4,3%. С 2020 г. наблюдается и по-
ложительная динамика по субъектам МСП, имеющим признак «вновь создан-
ные» [1]. 

 
Рис. 2. Динамика среднесписочной численности работников в секторе МСП  

в Ленинградской области с 2018 по 2022 гг., чел. 
Источник: сост. авторами по [1]. 

Занято в сфере МСП на 10.12.2022 г. более 165 тыс. человек. Количество 
самозанятых граждан на октябрь 2022 г. составило около 64,8 тыс. человек, что 
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на 41,5% больше, чем в 2021 г. [1]. 
В январе–сентябре 2022 г. сальдированный финансовый результат органи-

заций сложился в сумме 304,8 млрд руб., что на 28,4% больше, чем за соответ-
ствующий период 2021 г. [3]. 

Достаточно высоких результатов развития сферы МСП в Ленинградской 
области удается достигнуть во многом благодаря созданной в регионе системе 
мер финансовой поддержки малых и средних предприятий. Органы региональ-
ной власти не останавливаются на достигнутом и разрабатывают новые инст-
рументы поддержки, направленные на популяризацию предпринимательской 
деятельности на территории области. 

Важнейшим инструментом региональной поддержки МСП является под-
программа «Развитие МСП и потребительского рынка Ленинградской облас-
ти», которая реализуется с 2013 г. в рамках государственной программы регио-
на «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Ленинградской области № 394 от 
14.11.2013 г. В 2022 г. предусмотрено финансирование мероприятий подпро-
граммы из всех трех уровней бюджетной системы России в объеме 1 136 477,05 
тыс. руб., но основу составляют областные ассигнования [2] (рис. 3). 

Основные перспективные направления программы [2] представлены на рис. 4. 
Органами публичного управления активно используется проектный подход. 

Действующие региональные проекты [4] представлены на рис. 5. 
Несмотря на активное использование и постоянное совершенствование раз-

личных мер поддержки в Ленинградской области, остается множество задач и 
проблем, требующих решения. 

Среди основных проблем развития предпринимательства можно выделить 
внешние и внутренние (рис. 6). 

Рассмотрим проблемы, связанные с организацией имущественной поддерж-
ки сектора МСП. Излишки площадей, мощности и оборудование, которые не 
используются предприятиями, не являются доступными для субъектов МСП. 
Основная причина – препятствия для передачи имущества, которые носят как 
субъективный, так и объективный характер. Если говорить об аренде, которая 
чаще всего используется для размещения малых и средних предприятий, то 
здесь «узким» местом является отсутствие стабильных долгосрочных условий. 
Кадровое обеспечение сектора МСП – ещё одна серьезная проблема, которая 
может быть решена в рамках построения эффективной системы подготовки и 
переподготовки кадров для данного сектора экономики. Важно отметить, что 
особое внимание необходимо уделить социально уязвимым категориям населе-
ния. Безработные, женщины, молодежь, граждане, уволенные с военной служ-
бы, пенсионеры и другие категории, которые заинтересованы в работе, полу-
чают возможность через обучение основам предпринимательства открыть ма-
лое или среднее предприятие. 

 



Рис. 3. Финансирование плана мероприятий подпрограммы «Развитие МСП 
и потребительского рынка Ленинградской области» на 2022 г., руб.

Источник: сост. авторами. 

Рис. 4. Меры государственной поддержки МСП в Ленинградской области 
в соответствии с подпрограммой «Развитие МСП и потребительского рынка 

Источник: сост. авторами. 
 

Подводя итоги, отметим, что в целом показатели развития сектора МСП в 
Ленинградской области имеют положительную динамику. В регионе 
инфраструктура и разветвленная система мер поддержки малого и среднего 
бизнеса. Однако наблюдаются проблемы, которые свойственны не только МПС 
Ленинградской области, но и являются препятствиями для развития МСП в 
России в целом. Решение проблем во 
которая должна на постоянной основе проводить мониторинг и принимать гр
мотные управленческие решения, направленные на развитие сектора МСП, от 
эффективности деятельности которого во многом зависит развитие экономики 
региона в целом. 
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Подводя итоги, отметим, что в целом показатели развития сектора МСП в 
Ленинградской области имеют положительную динамику. В регионе создана 
инфраструктура и разветвленная система мер поддержки малого и среднего 
бизнеса. Однако наблюдаются проблемы, которые свойственны не только МПС 
Ленинградской области, но и являются препятствиями для развития МСП в 

многом зависит от региональной власти, 
которая должна на постоянной основе проводить мониторинг и принимать гра-
мотные управленческие решения, направленные на развитие сектора МСП, от 
эффективности деятельности которого во многом зависит развитие экономики 
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Рис. 5. Региональные проекты, направленные на поддержку сектора МСП  

в Ленинградской области  
Источник: сост. авторами. 

 

 
Рис. 6. Проблемы развития сектора МСП в Ленинградской области 

Источник: сост. авторами. 
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В статье обозначены особенности перехода к оказанию муниципальных услуг 
населению посредством «Единого окна», а также в электронном виде, проанали-
зированы основные проблемы предоставления данного вида услуг. Определены 
тенденции межведомственного взаимодействия между органами местного са-
моуправления, специалистами «Многофункционального центра» и получателями 
муниципальных услуг. 

Ключевые слова: цифровизация; единый стандарт; муниципальные услуги; 
Многофункциональный центр; межведомственное взаимодействие; органы ме-
стного самоуправления; население. 

 

Административная реформа, начавшаяся в 2003–2004 гг., ознаменовала но-
вый вектор развития во взаимоотношениях между государством и населением 
посредством активной трансформации системы органов исполнительной власти 
и переориентации данных связей на путь цифровизации. Авторы учебника «Го-
сударственное и муниципальное управление» В.П. Васильев, В.Г. Деханов, 
Ю.А. Холоденко. указывали на то, что «Значимыми моментами функциональ-
ной оптимальности органов власти стали: 

1) упразднение функций избыточного государственного регулирования; 
2) исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти; 
3) передача функций федеральных органов исполнительной власти саморе-

гулируемым организациям в области экономики; 
4) организационное разделение функций, касающихся регулирования эко-

номической деятельности, надзора и контроля, управления государственным 
имуществом; 

5) завершение процесса разграничения функций между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
РФ» [2]. 

Данные принципы, подкрепленные федеральным законодательством, стали 
основополагающими для изменения структуры работы в органах местного са-
моуправления. 

В 2008 г. Правительством Российской Федерации было принято решение о 
создании сети многофункциональных центров. Данная мера была направлена 
на повышение эффективности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе за счет использования современных технологий и сни-
жения временных издержек потребителей услуг. 
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Позднее в Федеральном законе от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 30.12.2021 
г.) было закреплено определение Многофункционального центра предоставле-
ния услуг как организации, которая отвечает всем требованиям по реализации 
государственных и муниципальных услуг посредством одного окна, а также в 
электронном виде [5, с. 41]. 

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде отображены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Преимущества получения государственных и муниципальных услуг  

в электронном виде 
Источник: [10]. 

 

Таким образом, часть полномочий, которые были закреплены за органами 
местного самоуправления первого и второго уровня, смогли перейти в МФЦ, 
существенно увеличив при этом количество обращений от населения и ско-
рость предоставления услуг, что наглядно отображено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика количества запросов по РФ за 2020–2021 гг., ед. 

Источник: [3]. 
 

Но несмотря на увеличение числа запросов, на предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, существуют определенные проблемы в сфере 
межведомственного взаимодействия, в первую очередь, между структурными 
подразделениями внутри органов местного самоуправления, а также при взаи-



модействии МО 1 и 2 уровня с ФОИВ,
В частности, при получении запроса от гражданина в МФЦ, структура з

прашивает информацию в местных администрациях городских/сельских пос
лений, либо района, в зависимости от места предоставления запрашиваемой у
луги. Многофункциональный центр посредством межведомственного взаим
действия направляет пакет документов (как в бумажном, так и в электронном 
виде), дублируя, по сути, работу по сбору информации для органов местного 
самоуправления. 

Проблема усиливается еще и тем, что сов
онные системы, которые задействованы в предоставлении муниципальных у
луг, не всегда способны обработать большое количество материала. Порой при 
межведомственном взаимодействии через электронную сеть происходит сбой, и 
ответ по запросу на оказание определенного вида услуги не доходит до получ
теля. Следовательно, процесс предоставления муниципальной услуги, несмотря 
на активное использование форм электронного взаимодействия, увеличивается 
во времени и отрицательно влияет на сроки 
процедур [4]. 

Еще одной значимой проблемой, относящейся к вопросу предоставления 
как государственных, так и муниципальных услуг является отсутствие отл
женного механизма работы ОИВ с ОМСУ в части утверждения администрати
ных регламентов предоставления данного вида услуг. Количество муниципал
ных услуг, которое население имеет возможность получить как через личное 
обращение, так и через электронную заявку, в зависимости от субъекта РФ, о
ределяется от 50 до 100. По каждой запрашив
разделение обязано утвердить административный регламент, который должен 
соответствовать методическим рекомендациям. Методические рекомендации в 
зависимости от изменений в законодательстве подвергаются постоянной ко
ректировке. Органам местного самоуправления вследствие редактирования н
именования одной графы или параграфа необходимо проводить изменения м
ниципальных услуг порой в 120
ремарки, которые возникают на областном и федерально
простоям по оказанию услуг

Основные виды проблем, возникающие при предоставлении муниципал
ных услуг, отражены на рис. 3.

Рис. 3. Основные проблемы в предоставлении муниципальных услуг, % 
Источник: [3]. 
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модействии МО 1 и 2 уровня с ФОИВ, ОИВ и федеральными службами.
В частности, при получении запроса от гражданина в МФЦ, структура з

прашивает информацию в местных администрациях городских/сельских пос
лений, либо района, в зависимости от места предоставления запрашиваемой у

циональный центр посредством межведомственного взаим
действия направляет пакет документов (как в бумажном, так и в электронном 
виде), дублируя, по сути, работу по сбору информации для органов местного 

Проблема усиливается еще и тем, что современные цифровые информац
онные системы, которые задействованы в предоставлении муниципальных у
луг, не всегда способны обработать большое количество материала. Порой при 
межведомственном взаимодействии через электронную сеть происходит сбой, и 

апросу на оказание определенного вида услуги не доходит до получ
теля. Следовательно, процесс предоставления муниципальной услуги, несмотря 
на активное использование форм электронного взаимодействия, увеличивается 
во времени и отрицательно влияет на сроки исполнения административных 

Еще одной значимой проблемой, относящейся к вопросу предоставления 
как государственных, так и муниципальных услуг является отсутствие отл
женного механизма работы ОИВ с ОМСУ в части утверждения администрати

ламентов предоставления данного вида услуг. Количество муниципал
ных услуг, которое население имеет возможность получить как через личное 
обращение, так и через электронную заявку, в зависимости от субъекта РФ, о
ределяется от 50 до 100. По каждой запрашиваемой услуге ответственное по
разделение обязано утвердить административный регламент, который должен 
соответствовать методическим рекомендациям. Методические рекомендации в 
зависимости от изменений в законодательстве подвергаются постоянной ко

Органам местного самоуправления вследствие редактирования н
именования одной графы или параграфа необходимо проводить изменения м
ниципальных услуг порой в 120-тистраничном регламенте. Такие технические 
ремарки, которые возникают на областном и федеральном уровнях, приводят к 
простоям по оказанию услуг в МО 1 и 2 уровня. 

Основные виды проблем, возникающие при предоставлении муниципал
ных услуг, отражены на рис. 3. 
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ОИВ и федеральными службами. 
В частности, при получении запроса от гражданина в МФЦ, структура за-

прашивает информацию в местных администрациях городских/сельских посе-
лений, либо района, в зависимости от места предоставления запрашиваемой ус-

циональный центр посредством межведомственного взаимо-
действия направляет пакет документов (как в бумажном, так и в электронном 
виде), дублируя, по сути, работу по сбору информации для органов местного 

ременные цифровые информаци-
онные системы, которые задействованы в предоставлении муниципальных ус-
луг, не всегда способны обработать большое количество материала. Порой при 
межведомственном взаимодействии через электронную сеть происходит сбой, и 

апросу на оказание определенного вида услуги не доходит до получа-
теля. Следовательно, процесс предоставления муниципальной услуги, несмотря 
на активное использование форм электронного взаимодействия, увеличивается 

исполнения административных 

Еще одной значимой проблемой, относящейся к вопросу предоставления 
как государственных, так и муниципальных услуг является отсутствие отла-
женного механизма работы ОИВ с ОМСУ в части утверждения административ-

ламентов предоставления данного вида услуг. Количество муниципаль-
ных услуг, которое население имеет возможность получить как через личное 
обращение, так и через электронную заявку, в зависимости от субъекта РФ, оп-

аемой услуге ответственное под-
разделение обязано утвердить административный регламент, который должен 
соответствовать методическим рекомендациям. Методические рекомендации в 
зависимости от изменений в законодательстве подвергаются постоянной кор-

Органам местного самоуправления вследствие редактирования на-
именования одной графы или параграфа необходимо проводить изменения му-

тистраничном регламенте. Такие технические 
м уровнях, приводят к 

Основные виды проблем, возникающие при предоставлении муниципаль-

 
Рис. 3. Основные проблемы в предоставлении муниципальных услуг, %  
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Таким образом, взаимодействие федеральных органов с ОИВ, ОМСУ и гра-
жданским обществом, в том числе посредством электронных форматов, требует 
полноценного народного и экспертного контроля, выработки комплекса пред-
ложений по совершенствованию существующих и внедрению новых видов го-
сударственных служб, ведомств, операционных групп. Также для качественно-
го и полномасштабного исполнения российского законодательства в сфере пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению необходимо 
изыскать дополнительные источники, как денежные, так и трудовые [7]. 
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Экономика Ленинградской области является одной из наиболее крупных 
экономик Северо-Западного Федерального округа. Во многом это связано с 
климатическими условиями региона. Ленинградская область обладает умерен-
ным климатом, который позволяет данному субъекту Российской Федерации 
занимать почетные места среди российских производителей сельхозпродукции 
в России. Например, в 2019 г. Ленинградская область, по данным Росстата, за-
няла первое место в стране по производству куриных яиц, второе место – по 
поголовью птицы, и, наконец, пятое – по производству мяса птицы [2]. Таким 
образом, Ленинградская область является крупным игроком на рынке сельхоз-
продукции. 

Согласно данным комитета по агропромышленному комплексу области на 3 
июня 2022 г., сельскохозяйственную деятельность на территории области осу-
ществляет 844 зарегистрированных товаропроизводителя, среди которых мож-
но выделить: 207 обществ с ограниченной ответственностью, 39 акционерных 
обществ, 69 индивидуальных предпринимателей, 25 закрытых акционерных 
обществ, 434 крестьянских (фермерских) хозяйств, 11 открытых акционерных 
обществ, 11 сельскохозяйственных производственных кооперативов, а также 18 
КХ, 7 СПОК, 4 АО ПЗ, 4 ФХ, 2 СППК, 2 КФХ, 1 ГУП ЛО, 1 СППССОК, 1 
СХПК, 1 СПСПЛК, 1 с/х кооператив, 1 СПОСК [1]. Основные продукты дан-
ных организаций: молочная, мясная и рыбная продукция, а также продукты 
растениеводства. Менее распространено хлебопекарное и комбикормовое про-
изводства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данном региональном рынке 
деятельность осуществляет множество предприятий, производящих однород-
ную продукцию. Чтобы понять, как компании увеличивают свой капитал, за-
воевывая доверие потребителей к своей продукции, следует рассмотреть кон-
курентную среду на региональном рынке сельхозпродукции. 

Во-первых, в Ленинградской области кроме многочисленных малых компа-
ний существуют крупные организации, среди которых можно отметить ООО 



116 

«Концерн «Детскосельский», расположенный в поселке Шушары Ленинград-
ской области. Основными направлениями в деятельности концерна является 
молочное животноводство и растениеводство. 

Кроме данного концерна, большую долю рынка занимает ООО «Пискарёв-
ский молочный завод», который в 2020 г. уступил концерну, произведя 112 ты-
сяч тонн молока, что на 3,5 тысячи тонн меньше [3]. 

Данным компаниям удается удержать лидирующие позиции на рынке бла-
годаря положительной репутации, которая завоевывалась на протяжении не-
скольких десятилетий существования предприятий, привлекая инвесторов и по-
требителей по всей стране. Обладая высоким качеством сырья и высокотехно-
логичным производствам, компании создали «лицо», привычные и новые това-
ры которого пользуются и будут пользоваться популярностью, поскольку по-
требители доверяют данным производителям. 

Несмотря на то, что молоко, яйца, мясо курицы пользуются высоким спро-
сом, покупатели не против новых вкусов. Например, большим спросом пользу-
ются йогурты различных вкусов, мягкий, рассыпчатый творог, сырки, молоч-
ные коктейли, кефирные напитки и т.д., которые поставляют на рынок Ленин-
градской области производители из других регионов. 

Местным мелким производителям молочной продукции и мяса птиц сложно 
конкурировать с крупными производителями. Они реализуют свою продукцию, 
как правило, в магазинах «шаговой доступности», для которых свойственна за-
купка продукции малыми партиями. 

На наш взгляд, лучшим решением для малых предприятий является сотруд-
ничество с сетевыми продавцами, в которых относительно других магазинов 
низкие цены. Например, торговая сеть «Семишагофф», позиционирующая себя 
как сеть-дискаунтер, имеет множество точек в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, дает возможность местным производителям реализовать продукт 
определенному сегменту потребителей. «Распробовав» тот или иной продукт за 
сравнительно низкую стоимость, чем у других продавцов («Пятерочка», «Пере-
кресток» или «Магнит»), покупатели будут искать его в перечисленных мага-
зинах, когда из привычного «Семишагофф» пропадет реализуемый товар. 

Среди брендов Ленинградской области можно выделить бренд «Молочная 
культура», который находится на этапе развития. 

«Молочная культура» – молодой бренд, активно развивает свою продукцию, 
проводя различные рекламные кампании под названиями, например, «Стакан 
молока с носом», «Культура доверия», а также осуществляет коллаборации с 
«Disney», придавая упаковкам йогурта вид, который интересен детям. А имен-
но: на упаковке изображены герои мультфильма «Суперсемейка», который на 
момент выхода данной категории товара был популярен среди детей, поэтому 
родители покупали йогурты, чтобы порадовать своего ребенка. Анализ финан-
совой деятельности «Молочной культуры» показал, что организация с каждым 
годом становится более узнаваемой, увеличивая прибыль компании. Марку 
«Молочная культура» можно встретить в магазинах «Пятерочка», «Азбука вку-
са», «Магнит», «Ашан», «Перекрёсток» и др. 

Сельскохозяйственные продукты, включая яйца, мясо птицы, свинину, ры-
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бу, зерновые культуры и прочее, являются товарами широкого спроса, т.е. они 
будут востребованы покупателями, несмотря на сезонность, моду и др. факторы 
спроса. Однако производителям необходимо постоянно совершенствовать свой 
продукт, демонстрируя потребителям новые вариации товаров. Кроме того, не-
обходимо проведение маркетинговых мероприятий для повышения узнаваемо-
сти бренда. 

Сельскохозяйственные организации Ленинградской области конкурируют 
между собой на региональном рынке, продвигая продукцию через социальные 
сети, сайты компаний. Продуманный сайт, на котором указан ассортимент про-
дукции, места продаж товаров, информация о компании, помогает потребителю 
ознакомиться с продукцией бренда, не выходя из дома или офиса, и позже при-
обрести ее с полок магазина. Свой сайт есть, например, у брендов «Молочная 
культура» и «Свежее завтра», птицефабрики «Роскар». Не все организации 
придают большое значение оформлению сайта компании, из-за чего сложно до 
момента осуществления покупок ознакомиться с продукцией компании, поэто-
му предпочтение будет отдаваться организациям, продукция которых изучена с 
помощью информационных технологий. 

Говоря о крестьянских (фермерских) хозяйствах, которых зарегистрировано 
больше четырех сотен в Ленинградской области, можно сказать, что их пре-
имуществом перед сельхозорганизациями, которые имеют масштабное произ-
водство и нацелены на обширный ряд сегментов, является производство орга-
нической продукции, популярность которой с каждым годом растет. Органиче-
ски чистые продукты, необработанные химикатами, популярны потому, что, во-
первых, потребители все сильнее заботятся о своем здоровье в связи с приобре-
тенными психологическими триггерами и модой, и, во-вторых, рынок перена-
сыщен продуктами питания, которые имеют сроки хранения в несколько лет, 
что, несомненно, ставит под сомнение качество товара у многих покупателей. 

Потребители часто ассоциируют фермерские товары с качественными про-
дуктами, поэтому крестьянским (фермерским) хозяйствам необходимо продви-
гать свою продукцию на рынке с помощью маркетинговых инструментов, что-
бы обойти многочисленных конкурентов. 

Таким образом, у малых предприятий, занимающихся производством сель-
хозпродукции, есть возможность расширения рыночной доли, однако стоит по-
нимать, что на сельскохозяйственном рынке Ленинградской области деятель-
ность осуществляет несколько сотен фирм, которые стремятся быть лучшими 
производителями на данном рынке. Чтобы противостоять конкурентной борьбе, 
необходимо продвигать свою продукцию с помощью маркетинговых инстру-
ментов и коммуникаций, изучать потребности целевой аудитории и возможно-
сти расширения потребительских сегментов. 
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В настоящее время под влиянием цифровизации происходит трансформация 
рабочих мест в новые высокотехнологичные. Производственные отношения пол-
ностью или частично будут заменены цифровыми инструментами, а часть ра-
бочих мест в ближайшем будущем будет сокращена в связи с ненадобностью. 
Сегодняшнее рабочее место требует современных навыков: компьютерной и 
цифровой грамотности, ориентации в развивающихся цифровых условиях, навы-
ков работы с современными программными продуктами и иных. Данный перечень 
навыков будет расширяться с развитием цифровой экономики. Правительства 
должны создать стимулы для инвестиций в рынки труда и рабочие места зав-
трашнего дня, а также заняться модернизацией системы образования и профес-
сиональной подготовки. 
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Пандемия COVID-19 и рост автоматизации повысили значимость новой 
цифровой экономики, под которой понимается «деятельность по созданию, 
распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними 
продуктов и услуг» [4, с. 3]. Активное внедрение цифровых технологий в раз-
личные сферы экономики вызвано повсеместным развитием информационных 
технологий, передовых производственных технологий, нейротехнологий, ин-
тернета вещей, искусственного интеллекта, коммуникаций и иных глобальных 
процессов. 

Очевидно, что в будущем государства и компании с высоким уровнем циф-
ровизации будут находиться в выгодном конкурентном положении. Сегодня 
крупные инновационные компании активно внедряют и используют цифровые 
инструменты в различных отраслях экономики, совмещая производство с инди-
видуальностью (достижение эффективной кастомизации на основе клиентских 
требований), сокращая временные периоды от разработки инновационной идеи 
до реализации готового продукта. 

Под влиянием цифровизации происходит также и трансформация рабочих 
мест в новые высокотехнологичные. При этом даже если производственные от-
ношения полностью или частично будут заменены цифровыми инструментами, 
трудовые отношения не потеряют своей актуальности. Вместе с тем, часть ра-
бочих мест в ближайшем будущем будет сокращена в связи с ненадобностью, а 
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от работников потребуются новые навыки, а также желание обучаться на про-
тяжении всей жизни. Например, в России, согласно прогнозу, не раньше 2030 г. 
исчезнет ряд рутинных профессий: в сферах транспорта и строительства – 56% 
специальностей, в производстве – 46%, в оптовой и розничной торговле – 44%, 
меньше всего сокращению специальностей подвергнутся социальная работа и 
здравоохранение – 17%. Причем, чем выше доля рутинного труда, тем больше 
вероятность замены [3]. 

Согласно исследованиям Всемирного экономического форума, период, в те-
чение которого персонал должен проходить переквалификацию, ежегодно со-
кращается. К 2025 г., по данным экспертов, переподготовка может понадобить-
ся половине сотрудников, иначе они рискуют остаться без работы. Кроме того, 
внедрение новых технологий вытеснит к 2025 г. 85 млн рабочих мест. Тем не 
менее, роботизация и автоматизация приведут к появлению 97 миллионов но-
вых позиций [5]. 

Наиболее востребованными профессиями останутся профессии, так или 
иначе связанные с IT-сферой (например, программисты, IT-специалисты). Кро-
ме того, цифровизация приводит к появлению и распространению новых нети-
пичных форм занятости, таких как дистанционная работа и фриланс, позво-
ляющих удаленно выполнять трудовые функции. Мощным толчком к переходу 
к удаленной работе послужили пандемия COVID-19 и последующий за этим 
локдаун. Большая часть общества была вынуждена приспосабливаться к новым 
реалиям и адаптироваться к дистанционным работе и обучению. 

Исследования Всемирного экономического форума показали, что воздейст-
вие кризиса COVID-19 оказало серьезное влияние на изменения на рынке тру-
да. Число лиц, ищущих возможности для обучения онлайн по собственной 
инициативе, увеличилось в четыре раза, работодатели в пять раз чаще предос-
тавляют своим работникам возможности для такого обучения [6]. 

Таким образом, сегодняшнее рабочее место требует современных навыков, 
а сотрудники стараются найти не только хорошо оплачиваемую работу, но и 
возможность трудиться удаленно. Итак, современный специалист должен обла-
дать следующими навыками: 

– компьютерной грамотностью, которая является фундаментом для получе-
ния электронных услуг; 

– цифровой грамотностью – она подразумевает наличие навыков програм-
мирования и алгоритмизации, создание цифровых продуктов, коммуникацион-
ный обмен информацией, умение пользоваться веб-средой; 

– ориентацией в развивающихся цифровых условиях, включая новое про-
граммное обеспечение, аналитические технологии и платформы отчетности, 
способность применять на практике цифровые технологии; 

– навыками работы с современными программными продуктами, эксплуа-
тации, обслуживания, управления, проектирования информационной архитек-
туры, создания дизайна, научных исследований и разработок в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий [2, с. 104]. 

При этом овладение каждым последующем уровнем возможно только после 
освоения предыдущего. Данный перечень навыков будет расширяться с разви-
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тием цифровой экономики. Согласно прогнозам экспертов, доля основных на-
выков, которые изменятся в ближайшие пять лет, составит 40%, а 50% всех со-
трудников будут нуждаться в переквалификации [5]. 

На сегодняшний день в России спрос на специалистов с новыми цифровыми 
навыками, несмотря на текущий дефицит, ограничен, в основном необходимы 
специалисты традиционных профессий [1]. Кроме того, доля отраслей будуще-
го в экономике крайне незначительна. Большая часть сотрудников пока не по-
чувствовала никакого эффекта от переобучения и освоения новых знаний и на-
выков, что объясняется отсутствием спроса на рынке труда на новые компетен-
ции. Однако крупные компании уже сегодня инвестируют в улучшение показа-
телей человеческого и социального капитала, а средний и малый бизнес не все-
гда имеет для этого свободные средства. Очевидно, что государственный сек-
тор также должен оказывать существенную поддержку в переподготовке и по-
вышении квалификации работников, находящихся в группе риска. Правитель-
ства должны создать стимулы для инвестиций в рынки труда и рабочие места 
завтрашнего дня, а также заняться модернизацией системы образования и про-
фессиональной подготовки. 

Таким образом, цифровизация экономики предполагает не только внедрение 
новых технологий, но и комплекс мероприятий по подготовке людей, в кото-
рый должны быть включены новые программы образования и методики обуче-
ния, переквалификации. 
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Постоянно меняющиеся условия деловой среды, новые серьезные вызовы, 
связанные с изменением международной ситуации, обуславливают необходи-
мость для организации быть способной к непрерывным изменениям в области 
цифровизации [2, с. 43]. Известно, что при оценке последствий любых измене-
ний на практике приходится решать слабоструктурированные задачи, сформу-
лированные качественно, а не количественно [1, с. 176]. Построение и исполь-
зование математических моделей может помочь в получении количественных 
оценок для использования в дальнейшем при принятии обоснованных управ-
ленческих решений. 

В работе [4] авторами была предложена модель формирования общей моти-
вации к получению знаний в области IT. Примем ее за основу для разработки 
модели формирования у сотрудников высокой мотивации к непрерывному ос-
воению новых компьютерных систем, особенно важной в настоящее время для 
решения задачи быстрого перехода к использованию отечественных разработок 
в области компьютерных технологий. 

При выборе новых систем цифровизации для организации менеджмент 
должен опираться, в том числе, на знания и опыт высококвалифицированных 
работников, которые могут на определенном этапе выступать в качестве экс-
пертов. Очевидно, что не все вопросы, связанные с внедрением новых компью-
терных систем, могут выноситься на обсуждение в экспертные группы. Но если 
решение принимается с учетом мнения лиц, представляющих разные подразде-
ления организации, можно ожидать меньшего отрицания перемен при его реа-
лизации. Отразим в модели влияние группы экспертов из сотрудников органи-
зации на других работников. 

Введем в модель компоненту, отражающую фактор «сопротивления» со-
трудников компании изменениям условий работы в информационной системе и 
необходимости быстрого освоения новых технологий. Этот фактор может быть 
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обусловлен  следующими причинами: 
1) совершенствование системы автоматизации рабочих мест воспринимает-

ся как угроза увольнения, особенно работниками старшей возрастной категории 
и среднего уровня квалификации; 

2) недостаток в информации порождает неуверенность в возможности ус-
пешного освоения нового материала; 

3) нет уверенности в необходимости изменений; 
4) возможный пересмотр организационной структуры при внедрении новой 

информационной системы рассматривается как угроза снижения квалификации 
и понижения статуса. 

Тогда в модели эволюции установок для разных подгрупп сотрудников из-
менятся коэффициенты, отражающие влияние базовых факторов референтной 
группы – мнение окружающих, самосознание и внешняя мотивация [3, с. 190]. 
Для подгруппы наиболее мотивированных сотрудников, имеющих высокую 
квалификацию в области компьютерных технологий, следует учесть фактор 
снижения мотивации из-за возможного понижения статуса. Молодые специали-
сты, имеющие базовые знания компьютерных технологий, но не имеющие дос-
таточного опыта практической работы, обратят внимание на пункты 3) и 4). Со-
трудники с базовыми знаниями в сфере IT подвержены влиянию всех перечис-
ленных причин. 

Система дифференциальных уравнений для описания динамики изменения 
установок будет выглядеть так 

���

��
= ���� + ���� + ����, ��(0) = ���, � = 1,2,3,  

где Pi,Qi,Si – коэффициенты, отражающие влияние базовых факторов.  
Для описания подражательного эффекта предлагается использовать выра-

жение  
yi=∑ ���� − ��

�
���  , 

отражающее отклонение от средней установки в группе (кроме высококвали-
фицированных специалистов, имеющих собственную мотивацию на успех), са-
мосознание представить разностью  

zi=bi-xi, . 
В описание внешней мотивации  ввести фактор «сопротивления»:  

r1=δ-γ1-x1, 
r2=δ-γ3-γ4+β1x1+β3x3-x2, r3=δ- γ1-γ2 -γ3-γ4+μ1x1+μ2x2-x3, 

где bi – показатель внутреннего стандарта представителя подгруппы i, 
δ – показатель внешнего стандарта, определяемый менеджментом компании 

(в т. ч. мнением экспертов, из числа высококвалифицированных сотрудников), 
γi – коэффициенты «сопротивления», 
αi, βi, μi – коэффициенты, отражающие влияние подражательного эффекта. 
Решая полученную систему дифференциальных уравнений при заданных 

начальных значениях переменных, получим функции хi(t), показывающие из-
менение установок сотрудников во времени. Влияние эффективной работы ме-
неджмента может усиливать или ослаблять зависимости, что отражают величи-
ны ri. Важно выявить и показать работникам новые пути повышения эффектив-
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ности выполнения производственных задач, и выработать стойкое убеждение, 
что главным последствием совершенствования автоматизации рабочих мест и 
внедрения в практику новых информационных технологий в организации будет 
обновление рабочих мест, а не их сокращение. 

Использование предложенной модификации модели делает более реали-
стичной оценку управленческих решений менеджмента, направленных на  соз-
дание условий, необходимых для повышения компетенций сотрудников в об-
ласти цифровизации. 
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В настоящее время сфера образования имеет большое значение в связи с 
конкуренцией на рынке труда. Поэтому образовательные учреждения любого 
уровня стремятся увеличить выбор образовательных программ, которые отве-
чали бы спросу молодёжи, повышать качество образовательных услуг. 

Сфера дополнительного образования представляет собой часть системы об-
разования и является социально востребованной. Дополнительное образование 
для детей – один из социальных институтов детства и оказывает существенное 
влияние на развитие, обучение и воспитание детей. 

Целью дополнительного образования является развитие человека, его моти-
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вация к изучению всего нового, воспитание личности и т.д. Поэтому сейчас 
большое внимание уделяется учреждениям дополнительного образования для 
учащихся в проекте совершенствования образования, так как именно эти учре-
ждения являются определяющим фактором для развития склонностей, таланта, 
способностей и самоопределения детей. 

Отличительной чертой дополнительного образования является то, что раз-
витие творческих навыков стоит на первом месте. Творческое развитие лично-
сти есть приоритет, в то время как обучение способствует развитию. 

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных дополнительным образо-
ванием, в целом по России в 2020 г. составляла 70%. 

Среди регионов Российской Федерации лидирующие позиции в системе до-
полнительного образования занимает Ленинградская область. Доля детей, ко-
торые занимаются по программам дополнительного образования, в 2021 г. со-
ставила 80,2% (для сравнения в 2017 г. – 75%) [2]. 

Всего в регионе можно видеть шесть основных направлений обучения по 
программам дополнительного образования: 

 техническое; 
 естественно-научное; 
 физкультурно-спортивное; 
 краеведческое; 
 художественное; 
 социально-педагогическое. 
В системе образования Ленинградской области функционирует 63 муници-

пальных образовательных организаций дополнительного образования, подве-
домственных системе образования и 62 организации имеющих другое ведомст-
во [2]. 

Всего в области в 2021 г. программы дополнительного образования были 
реализованы в 918 учреждениях. 

Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» в регионе от-
крыты следующие детские технопарки «Кванториум»: 

 в 2019 г. на базе Всеволожского агропромышленного техникума (в том 
числе за счёт средств федерального бюджета); 

 в 2019 г. на базе Кировского политехнического техникума (за счёт 
средств регионального бюджета); 

 в 2021 г. в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Ленинградской области, Фондом Андрея Мельниченко и АО МХК «Еврохим» 
на базе Кингисеппского колледжа сервиса (за счёт средств регионального бюд-
жета, Фонда Мельниченко и АО МХК «Еврохим»); 

 в 2022 г. – в Гатчинской средней общеобразовательной школе № 9; 
 а в 2023 г. планируется в Муринской средней общеобразовательной шко-

ле № 3. 
В 2020 г. начал свою работу и мобильный технопарк «Кванториум», кото-

рый реализуют программы дополнительного образования в шести муниципаль-
ных районах, а именно: в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Лодей-
нопольском, Лужском и Подпорожском [3]. 
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Цифровизация становится приоритетным направлением развития во всех 
сферах жизни, в том числе и системах дополнительного образования детей. 
Агентством стратегических инициатив и при поддержке Министерства просве-
щения России создан «Навигатор образования». Сервис объединяет лучшие 
компании страны, работающие нарынке дополнительного образования. Разви-
тие сервиса поддержано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» Национальной программы «Цифровая экономика РФ» [1]. 

В сервисе большое количество образовательных ресурсов, одними из но-
вейших являются следующие (рис. 1). 

Помимо цифровых технологий можно выделить и обучающие среды. Они 
существуют в виде уникальных программных пакетов. К ним относятся такие 
обучающие среды как: PhysicsVirtualLab, Lab4Physics и др. 

С помощью них учащиеся могут выполнять различные опыты, формировать 
виртуальные модели процессов (рис. 2). 

 
Рис. 1. Пример образовательных платформ в сервисе «Навигатор образования» 

Источник: сост. авторами. 
 

 
Рис. 2. Основные образовательные платформы в Ленинградской области 

Источник: [3]. 

Онлайн-платформа проекта 
«Школа позитивных привычек»

Международная сертификационная 
олимпиада «Траектория будущего»

Научно-образовательная 
платформа «Университет 

счастья».

Ростелеком-лицей –
образовательный онлайн-сервис 

для школьников
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Важным направлением цифровизации системы дополнительного образова-
ния является использование дистанционного обучения. Оно удобно не только 
для учащихся, но и для преподавателей, работников других организаций. Од-
ним из его преимуществ помимо экономии времени, является его экологич-
ность: онлайн-занятия способны помочь сократить потребление энергии на 
90%, а выбросы углекислого газа – на 85% [2]. 

На цели развития дополнительного образования детей в РФ в 2021 г. из фе-
дерального бюджета было выделено 21,5 млрд руб. 

Поэтому успешно развиваются онлайн-школы, приложения и сервисы, на-
правленные на общее развитие школьников (см. таблицу). 

Таким образом, рынок обучения с помощью цифровых технологий уверенно 
набирает обороты. К 2025 г. в мире прогнозируется достижение этим рынком 
объёма в 375 млн долларов. 

Основные образовательные онлайн-школы, сервисы и приложения 

 
Источник: сост. авторами. 
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Развитие цифровых технологий, в том числе в сфере предоставления меди-
цинских услуг, выявляет необходимость дополнительного исследования возни-
кающих рисков при внедрении инновационных технологий в сфере здравоохране-
ния. В статье содержится анализ рисков, а также их систематизация в виде 
схемы. Представлено определение персонализированной медицины. 

Ключевые слова: риски в системе здравоохранения; персонализированная ме-
дицина; система здравоохранения; инновационные технологии; противоречивые 
условия глобализации и трансформации; управление рисками. 

 

Управление рисками – новое направление в России, вызывающее повышен-
ное внимание со стороны руководителей организаций. Это связано с возрас-
тающей противоречивостью условий глобализации и трансформации новой ре-
альности, компании подвержены острой проблеме увеличения количества воз-
никающих новых издержек в связи с изменениями в общественной, экономиче-
ской, социальной, политической и цифровой сферах общества, что приводит 
многие предприятия в кризисное состояние [2, с. 167]. 

Особую роль в здравоохранении риск-менеджмент имеет в системе управ-
ления качеством медицинской помощи, и первостепенно в сокращении и пре-
дупреждении врачебных ошибок и медицинских дефектов [8]. Данная тенден-
ция плотно концентрируются вокруг цифровизации здравоохранения, которая 
призвана расширить спектр предоставляемых услуг и сделать возможности 
персонализированной медицины доступной каждому. 

Персонализированная медицина – это интегральная медицина, которая 
включает разработку персонализированных средств лечения на основе геноми-
ки и тестирования на предрасположенность к заболеваниям, профилактику, 
объединение диагностики с лечением и мониторингом лечения [3]. 

Однако чтобы медицина была персонализированной и эффективной, необ-
ходимо внедрение инноваций. Инновации в сфере здравоохранения предназна-
чены для создания эффективных лекарственных препаратов, современного ме-
дицинского оборудования и оснащения, новых медицинских диагностических, 
лечебных, реабилитационных технологий, или организационных процессов [4]. 
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На основе проведенного исследования отечественной литературы автором 
были выделены следующие риски при внедрении инновационных технологий в 
российском здравоохранении: 

1. Риск нехватки бюджета на внедрение инновационной технологии из-
за спонсирования неэффективных технологий 

Здравоохранение является сектором национальной экономики, где просле-
живается тенденция к внедрению инновационных технологий, вместе с эти рас-
тет и нагрузка на бюджеты. В условиях ограниченности ресурсов и нарастаю-
щего количества санкций, связанных с работой социально-экономических сис-
тем, возникает острая необходимость изучения существующих инструментов 
управления рисков в сфере здравоохранения для облегчения принятия решений 
[4]. 

Общепризнанным подходом к управлению рисками при внедрении иннова-
ций в здравоохранение является использование процедуры оценки технологии 
здравоохранения (далее – ОТЗ). Под ОТЗ понимается систематический мульти-
дисциплинарный научный анализ клинической и экономической эффективно-
сти, безопасности, этических и социальных аспектов применения новых и тра-
диционных технологий, оказывающий влияние на разработку эффективной по-
литики здравоохранения [7]. Однако здесь наблюдается пробел в нормативно-
правовой документации, т.к. оценка проводится только для оценки лекарствен-
ных препаратов. Следовательно, возникает необходимость пересмотра дейст-
вующих технологий, и провести оценку их эффективности с целью перераспре-
деления средств системы здравоохранения [7]. 

Сам по себе процесс разработки и внедрения инноваций является длитель-
ным, но его продолжительность увеличивается в разы, когда отсутствует доста-
точная финансовая поддержка со стороны государства. Поэтому реализация 
проектов и их внедрение растягивается на длительный срок, при этом их рас-
пространение носит точечный характер [1]. 

2. Риск нехватки кадров 
При внедрении инноваций необходимо заранее подготовить медицинский 

персонал, предоставив необходимые условия для получения теоретических и 
прикладных знаний. Данный вопрос актуален, т.к. в медицине особо остро вос-
требовано непрерывное образование, и цифровые технологии предоставляют 
удобные форматы для этого. Специалист должен уметь работать с большим 
массивом данных, разбираться в вопросах наследственности, учитывать эколо-
гические условия и образ жизни пациента. Такие знания должны получать и 
будущие специалисты в рамках обучения в университете, и в этом случае обра-
зовательная реформа неизбежна [3]. 

Ситуация может осложниться в случае ускоренного выбытия существую-
щих специалистов старшей возрастной группы. Молодые специалисты не могут 
полностью восполнить пробел кадров, т.к. не обладают ценным набором знаний 
«советской школы» и не хотят работать в бюджетных медицинских организа-
циях, считая данное место работы недостаточно престижным [5]. Внедрение 
передовых технологий однозначно повлечет расширение и усложнение долж-
ностных обязанностей как работников низшего, так и высшего звена.  



На данном этапе цифровизации специалисты старшей возрастной группы 
испытывают трудности в ведении электронного документооборота, поэтому 
важно грамотно адаптировать сотрудников к новым условиям [6, с. 4]. Следов
тельно, при внедрении технологий особое внимание следует обратить на разв
тие образовательных услуг для данной к
профессиональная подготовка, подготовка к оказанию услуг в цифровом фо
мате. 

Систематизируя все тезисы выше, сформируем наглядно схему, отража
щую взаимосвязь рисков (см. рисунок).

Источник: сост. автором. 
 

Подводя итог проведенного исследования, необходимо отметить, 
дрение инноваций требует не только крупных финансовых вложений в лабор
торное и информационное оснащение и в повышение квалификации медици
ского персонала, но и детальную 
роны государства должны быть приняты меры по созданию инновационной 
инфраструктуры и условий для инновационной деятельности в сфере здрав
охранения. Полноценная подготовка ОТЗ позволит своевременно выявлять у
розы и избежать негативных последствий не только на стадии внедрения лека
ственных препаратов, но и других видов технологий здравоохранения. Пер
распределение бюджета за счет пересмотра действующих технологий может 
решить проблему точечного распространения инно

Научная новизна исследования заключается в дополнительной систематиз
ции и теоретическом обосновании рисков при внедрении инновационных те
нологий на данном этапе развития здравоохранения Российской Федерации. 
Направлением для дальнейших исследован
гии оценки эффективности внедренных технологий в сфере персонализирова
ной медицины. 
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Исследование профинансировано Советом по грантам Президента Росси

ской Федерации в рамках проекта № МД
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На данном этапе цифровизации специалисты старшей возрастной группы 
спытывают трудности в ведении электронного документооборота, поэтому 

важно грамотно адаптировать сотрудников к новым условиям [6, с. 4]. Следов
тельно, при внедрении технологий особое внимание следует обратить на разв
тие образовательных услуг для данной категории: повышение квалификации, 
профессиональная подготовка, подготовка к оказанию услуг в цифровом фо

Систематизируя все тезисы выше, сформируем наглядно схему, отража
щую взаимосвязь рисков (см. рисунок). 

Взаимосвязь рисков 

Подводя итог проведенного исследования, необходимо отметить, 
дрение инноваций требует не только крупных финансовых вложений в лабор
торное и информационное оснащение и в повышение квалификации медици
ского персонала, но и детальную доработку нормативно-правовой базы. Со ст
роны государства должны быть приняты меры по созданию инновационной 
инфраструктуры и условий для инновационной деятельности в сфере здрав

Полноценная подготовка ОТЗ позволит своевременно выявлять у
и избежать негативных последствий не только на стадии внедрения лека

ственных препаратов, но и других видов технологий здравоохранения. Пер
распределение бюджета за счет пересмотра действующих технологий может 
решить проблему точечного распространения инноваций.  

Научная новизна исследования заключается в дополнительной систематиз
ции и теоретическом обосновании рисков при внедрении инновационных те
нологий на данном этапе развития здравоохранения Российской Федерации. 
Направлением для дальнейших исследований может стать изучение
гии оценки эффективности внедренных технологий в сфере персонализирова

Исследование профинансировано Советом по грантам Президента Росси
ской Федерации в рамках проекта № МД-2258.2022.2. 

На данном этапе цифровизации специалисты старшей возрастной группы 
спытывают трудности в ведении электронного документооборота, поэтому 

важно грамотно адаптировать сотрудников к новым условиям [6, с. 4]. Следова-
тельно, при внедрении технологий особое внимание следует обратить на разви-

атегории: повышение квалификации, 
профессиональная подготовка, подготовка к оказанию услуг в цифровом фор-

Систематизируя все тезисы выше, сформируем наглядно схему, отражаю-

 

Подводя итог проведенного исследования, необходимо отметить, что вне-
дрение инноваций требует не только крупных финансовых вложений в лабора-
торное и информационное оснащение и в повышение квалификации медицин-

правовой базы. Со сто-
роны государства должны быть приняты меры по созданию инновационной 
инфраструктуры и условий для инновационной деятельности в сфере здраво-

Полноценная подготовка ОТЗ позволит своевременно выявлять уг-
и избежать негативных последствий не только на стадии внедрения лекар-

ственных препаратов, но и других видов технологий здравоохранения. Пере-
распределение бюджета за счет пересмотра действующих технологий может 

Научная новизна исследования заключается в дополнительной систематиза-
ции и теоретическом обосновании рисков при внедрении инновационных тех-
нологий на данном этапе развития здравоохранения Российской Федерации. 

ий может стать изучение методоло-
гии оценки эффективности внедренных технологий в сфере персонализирован-

Исследование профинансировано Советом по грантам Президента Россий-
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В статье рассмотрена значимость проведения аудита реализации функций 
управления маркетингом предприятия в условиях цифровизации. Предложен под-
ход к осуществлению аудита реализации функций управления маркетингом пред-
приятия на основе Excel. 
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В современных условиях маркетинговая деятельность предприятия высту-
пает одним из ключевых аспектов, который обуславливает эффективность реа-
лизации стратегий управления большинством функциональных сфер деятель-
ности предприятия, что повышает актуальность проведения аудита реализации 
функций управления маркетингом для разработки программ повышения эффек-
тивности данного процесса. 

Как отмечает Л.А. Юзык, для оценки качества современного маркетинга 
применение системы менеджмента качества является стратегическим решением 
для организации, что может помочь улучшить результаты ее деятельности и 
обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое 
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развитие [2, c. 137]. 
В условиях цифровизации осуществление аудита реализации функций 

управления маркетингом позволит получить необходимую достоверную ин-
формацию о полноте и качестве процессов реализации таких функций, как: 
планирование, организация, мотивация, контроль и координация. 

Согласно мнению Е.А. Гасило, это позволит определить сильные и слабые 
стороны предприятия в этой сфере и разработать рекомендации по повышению 
результативности управления потенциалом функций управления маркетингом. 

В процессе определения уровня полноты и качества процессов реализации 
функций управления маркетингом Е.А. Гасило рекомендует использовать сле-
дующую шкалу оценки: 1 балл – полноту и качество процессов следует оценить 
как очень низкое; 2 балла – полноту и качество процессов следует оценить как 
низкое; 3 балла – полноту и качество процессов следует оценить как удовле-
творительное; 4 балла – полноту и качество процессов следует оценить как 
среднее; 5 баллов – полноту и качество процессов следует оценить как высокое 
[1, с. 127]. 

Осуществление аудита реализации функций управления маркетингом экс-
пертным путем с использованием представленной выше шкалы оценки в усло-
виях цифровизации должно осуществляться на основе Excel. 

Предложенный подход к осуществлению аудита реализации функций 
управления маркетингом на основе Excel представлен в таблице. 

Предложенный подход к осуществлению аудита реализации функций 
управления маркетингом на основе Excel 

Функции Критерии оценки Оценка 

Планирование 

Качество формулировки миссии предприятия С5 
Осознание работниками философии предприятия С6 
Качество разработки и соответствие маркетинговых целей 
предприятия требованиям, предъявляемым к ним 

С7 

Согласованность маркетинговых целей с общими целями 
предприятия 

С8 

Периодичность пересмотра целей С9 
Степень адаптивности системы планирования С10 
Диапазон маркетингового планирования С11 
Качество разработки планов по маркетингу С12 
Регулярность осуществления анализа успехов и неудач С13 
Средняя оценка по показателям =СРЗНАЧ(C5:C13) 

Организация 

Целесообразность организационной структуры управления 
маркетингом 

С15 

Адаптивность и гибкость маркетинговой структуры С16 
Эффективность процесса принятия управленческих реше-
ний по маркетингу 

С17 

Степень децентрализации рекламной структуры С18 
Ориентация на потребителя С19 
Корпоративная культура С20 
Степень исполнения обязанностей маркетинговым персона-
лом 

С21 

Скорость реакции организационной структуры управления 
маркетингом на изменения в маркетинговой среде 

С22 

Средняя оценка по показателям =СРЗНАЧ(C15:C22) 
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Окончание таблицы 

Мотивация 

Наличие условий для обучения и развития персонала. С24 
Участие работников в разработке маркетинговых программ С25 
Наличие системы нравственного поощрения за вклад в по-
вышение результативности маркетинговой деятельности 
предприятия 

С26 

Наличие системы материального поощрения за вклад в по-
вышение результативности маркетинговой деятельности 
предприятия 

С27 

Средняя оценка по показателям =СРЗНАЧ(C24:C27) 

Контроль 

Детальность контроля. С29 
Периодичность осуществления контроля. С30 
Оперативность исследования причин отклонений факта от 
плана 

С31 

Наличие контроля маркетинговой деятельности по сравне-
нию с конкурентами 

С32 

Установление пределов допустимых отклонений факта от 
плана 

С33 

Использование современных методов контроля С34 
Средняя оценка по показателям =СРЗНАЧ(C29:C34) 

Координация 

Осуществление мер по корректировке и уточнению планов 
и задач в области управления маркетингом 

С36 

Разработка предложений по усовершенствованию марке-
тинговой деятельности предприятия 

С37 

Внедрение мер по обеспечению успешности маркетинговой 
деятельности 

С38 

Наличие системы обратной связи в отношении проблем по-
вышения эффективности управления маркетингом предпри-
ятия 

С39 

Средняя оценка по показателям =СРЗНАЧ(C36:C39) 

Уровень полноты и качества 
процессов реализации функ-
ций управления маркетингом 

=СРЗНАЧ(C40; C35;C28;C23;C14) 
=ЕСЛИ(C41<1,26; «очень низкий»; ЕСЛИ(C41<2,51;«низкий»;  
ЕСЛИ(C41<3,51; «достаточный»; ЕСЛИ(C41<4,51; «средний»);  

«высокий») 
 

Таким образом, использование предложенного подхода к осуществлению 
аудита реализации функций управления маркетингом на основе Excel позволит: 

● определить резервы повышения эффективности управления маркетингом;  
● разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение качест-

ва реализации основных функций управления маркетингом;  
● сформировать систему обратной связи в отношении проблем повышения 

эффективности управления маркетингом предприятия; 
● обеспечить формирование эффективной маркетинговой политики и по-

вышение уровня конкурентоспособности предприятия.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гасило Е.А. Методология оценки результативности управления потенциалом марке-

тинговых систем предприятия // Стратегия предприятия в контексте повышения его конку-
рентоспособности. 2022. № 11. С. 123–131. EDN LIVQLK. 

2. Юзык Л.А. Стратегические инициативы в концепции цифрового маркетинга // Инве-
стиционно-инновационное развитие бизнеса в условиях цифровизации экономики: колл. мо-
нография, посв. 20-летию образования кафедры международного бизнеса и делового адми-
нистрирования. Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. С. 132–139. EDN 
PGMAVI. 



133 

Е.И. Тарасова 
 

ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ  
И ИХ МЕСТО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Екатерина Игоревна Тарасова – студент, кафедра государственного и муниципального 
управления, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий,                
г. Гатчина; e-mail: katryn335@yandex.ru. 

 

В статье рассмотрено определение, сущность и понятие цифровой валюты. 
Определены субъекты рынка, которые могут выпускать криптовалюту и циф-
ровую валюту. Приведены различия между криптовалютой и цифровой валютой. 
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Цифровые валюты центральных банков (далее – CBDC) уже используются в 
11 странах, и еще 105 стран рассматривают возможность внедрения этой техно-
логии. 

Аналитический центр «Atlantic Council» из Вашингтона, округ Колумбия, 
определил CBDC как «виртуальные деньги, обеспеченные и выпущенные цен-
тральным банком». 

Цифровые валюты не имеют физических атрибутов и доступны только в 
цифровой форме. Операции с цифровыми валютами осуществляются с исполь-
зованием компьютеров или электронных кошельков, подключенных к Интерне-
ту или определенным сетям. Напротив, физические валюты, такие как банкно-
ты и отчеканенные монеты, осязаемы, то есть обладают определенными физи-
ческими свойствами и характеристиками. Операции с такими валютами воз-
можны только тогда, когда их держатели физически владеют этими валютами 
[2]. 

Центральные банки нескольких стран выпустили определенный вид цифро-
вых денег, который квалифицируется как тип криптовалюты. 

Цифровые валюты центрального банка (CBDC) выпускаются регуляторами 
в виде токенов или цифровых записей, привязанных к валюте и привязанных к 
национальной валюте региона или страны, предоставляющей их. 

Поскольку центральные банки являются теми, кто выпускает эти цифровые 
деньги, они сохраняют полный контроль и надзор за CBDC. Для многих стран 
внедрение CBDC в денежно-кредитную систему и фискальную политику все 
еще находится на ранних стадиях; тем не менее, со временем это может распро-
страниться. 

CBDC основаны на тех же системах блокчейнов, что и криптовалюты, что 
может повысить эффективность платежей и, возможно, снизить комиссию за 
транзакции. Многие центральные банки по всему миру в настоящее время ис-
пользуют CBDC, но многие из них основаны на тех же идеях и технологиях, 
что и криптовалюты, такие как биткойн. 

Валюта сопоставима с другими известными криптовалютами в том смысле, 
что она производится в формате токена или с цифровыми записями для под-
тверждения права собственности. Однако владельцы CBDC лишаются преиму-
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ществ децентрализации, псевдонимности и отсутствия цензуры, поскольку эти 
криптовалюты эффективно контролируются, тщательно изучаются и отслежи-
ваются правительством, которое их выпускает. 

С другой стороны, можно справедливо ожидать, что CBDC сохранят свою 
стоимость на неопределенный срок или, по крайней мере, будут отражать при-
вязанную бумажную валюту в политически стабильном и инфляционном кон-
тексте. 

Цифровые валюты также могут быть выпущены частными учреждениями. 
Они могут быть централизованными, то есть выпускаться и регулироваться од-
ним органом власти, например, Libra от Facebook. Или они могут быть децен-
трализованы, как биткойн. Сегодня около 3000 частных цифровых валют име-
ют общую рыночную стоимость более 250 млрд долларов. Из них биткойн (ры-
ночная капитализация в 170 миллиардов долларов), ethereum (20 млрд долла-
ров) и Ripple (13 млрд долларов) являются тремя крупнейшими [3]. 

Децентрализованные цифровые валюты, такие как биткойн, часто называют 
криптовалютами из-за лежащей в их основе технологии. Обычно они исполь-
зуют распределенные бухгалтерские книги, что означает, что в отсутствие цен-
трального органа многие устройства ведут независимые записи о транзакцион-
ной активности и используют модели консенсуса, чтобы решить, какая копия 
правильная. Криптовалюты также используют ряд алгоритмов и криптографи-
ческих методов для обеспечения их безопасности [1]. 

Когда появился биткойн, то новшеством было то, что никто не был ответст-
венным – благодаря сложной системе распределенных реестров, консенсусных 
протоколов и криптографии валюта могла существовать в одноранговой сети 
без центрального администратора (см. таблицу). 

Различия между цифровой валютой и криптовалютой 
Параметры Цифровая валюта Криптовалюта 

Обзор Это фиатная валюта в элек-
тронной форме, которую можно 
использовать для бесконтакт-
ных платежей 

Это средство сбережения, присут-
ствующее в блокчейне 

Нормативные 
документы 

Эта форма валюты регулирует-
ся Резервным банком государ-
ства 

Ни одно финансовое учреждение 
не может регулировать криптова-
люты, и оно полностью децентра-
лизовано 

Волатильность и 
приемлемость 

Цифровые валюты стабильны и 
поэтому принимаются во всем 
мире 

Криптовалюты очень нестабильны 
по своей природе и не принима-
ются во всем мире 

Доступность 
данных о тран-
закциях 

Данные транзакции доступны 
только банку, отправителю и 
получателю 

Большинство криптовалют имеют 
децентрализованную систему уче-
та; то есть все транзакции плат-
формы общедоступны 

Шифрование Для безопасного хранения циф-
ровых валют человеку необхо-
дим надежный пароль, биомет-
рическая аутентификация и т.д. 

Поскольку криптовалюты основа-
ны на блокчейне, они защищены 
высоким уровнем шифрования 
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Криптовалюты, такие как биткойн, резко выросли в цене, но они в основном 
используются для спекуляций или покупки других спекулятивных активов. Не-
смотря на то, что в таких странах, как Сальвадор, есть некоторые признаки 
принятия торговцами, высокая волатильность и сложность этих валют делают 
их непрактичными для большинства повседневных приложений. 

Многие компании пытались снизить волатильность, вводя стейблкоины, 
стоимость которых привязана к цене фиатной валюты. Обычно это делается пу-
тем внесения эквивалентного количества фиата, которое можно использовать 
для выкупа токенов. Однако эмитенты стабильных монет, такие как Tether, ис-
пользовали эти депозиты для более спекулятивных инвестиций, что вызывает 
опасения, что они уязвимы для рыночного краха [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод: криптовалюта или цифровая валюта 
представляет собой новый финансовый инструмент; интерес иностранных го-
сударств к развитию систем виртуальных валют стремительно растет, крипто-
валюта, цифровая валюта – это новая ступень в развитии денег; криптовалюта 
может стать новой платежной системой, заменив полностью фиатные деньги. 
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Планирование процессов – это неотъемлемая часть процесса создания мате-
риальных и нематериальных ценностей. Без планирования невозможно будет 
ответить на возникающие на разных этапах в зависимости от масштаба вызовы 
или проблемы. В планировании нуждается каждый этап, будь то производство 
или доставка продукции. 

В настоящий момент выделяют 4 вида планирования по длительности про-
цессов: 

● стратегическое (более 5 лет), 
● тактическое (1–5 лет), 
● текущее (до года), 
● оперативное (в рамках квартала). 
Рассмотрим более подробно стратегическое планирование, ведь оно опре-

деляет вектор развития хозяйствующего субъекта. Ошибка на этапе стратегиче-
ского планирования очень дорого стоит, и поэтому оно нуждается в особом 
внимании и контроле. В современных логистических системах есть давно воз-
никшие, но нерешенные задачи, например, «как оптимизировать процесс до 
минимума?» или «какое наилучшее соотношение длины цепочки и ее нагруз-
ки?» 

Очевидный тренд, вызванный событиями 2022 г., – это независимость от 
импорта и автоматизация процессов. В стратегическом планировании имеет 
место большая ответственность и, соответственно, наиболее подходящий здесь 
метод – это экспертная оценка.  

Основными задачами стратегического планирования являются: 
1) определение необходимых актуальных решений; 
2) оценка будущего состояния экономики и прогнозирование будущей по-

требности; 
3) оценка собственных возможностей для производства востребованного 

продукта; 
4) предварительная оценка капитальных вложений; 
5) создание плана мероприятий по недопущению непредвиденных кризис-

ных ситуаций или минимизации их влияния на хозяйствующий субъект. 
Стратегическое планирование логистических процессов в 2022 г. в большей 

степени затрагивает уровни интегрированности автоматизированных систем в 
логистику, а также защищенность цепочек от непредвиденных, внезапных раз-
рывов. Для преодоления кризисной ситуации в сфере логистики необходима 
значительная автоматизация логистических процессов и систем, внедрение но-
вых технологий и соответствующее обновление. 

Логистические процессы возникают при движении материальных и сопут-
ствующих потоков, множество таких процессов создают логистическую систе-
му. Однако системы, применяемые в логистике, применяются повсеместно. По-
ток необязательно должен быть материальным, но обязательно должен быть 
логистически обработан. Аналогично можно сказать и о системах. 

Логистические системы важны на каждом этапе производства и создания 
материальных и нематериальных ценностей. Они не должны быть перегруже-
ны, их математическое обоснование можно описать пределом функции, стре-
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мящейся к нулю. Чем меньше нагружена логистическая цепочка, тем меньше 
затрат на производство продукции и, соответственно, больше коммерческая 
прибыль или общественная выгода. 

Логистические системы применяются также в строительстве, например, се-
тевое планирование выигрывает, по сравнению с линейным, хотя у обоих мето-
дов есть свои преимущества и недостатки, например, линейное планирование 
легче в понимании, оно нагляднее показывает ход выполнения работ. Сетевое 
планирование сокращает время полного выполнения работ, лучше показывает 
взаимозависимость и структурирует работы, тем самым повышая контроль за 
их исполнением и, соответственно, не всегда, качество. 

Внедрение сетевого планирования проведено не везде, например, на малых 
предприятиях любые внедрения проходят легче, поскольку нет огромной сис-
темы взаимосвязанных структур. На больших же предприятиях, производящих 
сложные с технологической точки зрения продукты, такое внедрение пробле-
матично, поскольку порой высшее руководство делает выбор в пользу просто-
ты понимания процессов. 

Однако от такого внедрения выигрывает любое предприятие, поскольку оно 
сокращает расходы и время. Если на высокотехнологичных крупных предпри-
ятиях такое планирование вручную применить проблематично, то необходимо 
автоматизировать этот процесс и допустить в нем минимальное участие чело-
века. Соответственно, нужно качественное техническое переоснащение, а также 
нужны соответствующие специалисты для внедрения. 

С человеческим капиталом в 2022 г. наблюдаются трудности, поскольку в 
этом году произошли события, способствующие оттоку умов за пределы Рос-
сии. Однако эти события также освободили множество рабочих мест, на кото-
рые придут новые люди, в том числе молодые. Таким образом, вся система 
предприятий будет сама собой «освежаться» и претерпит качественные изме-
нения. 

Выделяют несколько современных типов логистических систем [5]: 
● система «Канбан» – на все производственные участки, включая линию 

конечной сборки, строго по графику поставляется именно то количество сырья 
и материалов, которое действительно необходимо для выпуска только заплани-
рованного количества продукции; 

● планируемая программа доставки (SDP – System of Delivery Planning) – 
усовершенствованная система «точно в срок». Представляет собой систему 
планирования потребностей в материалах и прогнозирования их количества; 

● система DRP (Distribution Requirements Planning) – система управления 
распределением продукции. Главное в ней – контроль состояния запасов, рас-
чет величины заказа, формирование связей производства, снабжения и сбыта, 
планирование перевозок; 

● система LRP (Logistics Requirement Planning) – система планирования и 
контроля входного, внутреннего и выходного МП на уровне предприятия. 

Естественно, на предприятиях применяется сочетание таких систем, и все 
они подразумевают частичную или полную автоматизацию.  

Хорошим примером автоматизации будет служить внедрение QR кода. В 
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пищевой промышленности таким QR кодом назвали «честный знак». Он позво-
ляет отследить процесс перемещения товара на всех этапах логистической це-
почки, от состояния необработанного сырья до конечного конкретного потре-
бителя. Таким образом, налоговая служба видит весь путь «как на ладони» и, 
соответственно, может осуществлять контроль. Это не единственное автомати-
зированное внедрение, сделанное в налоговой. Однако всех приложенных уси-
лий хватило: уменьшилось количество выездных проверок, увеличилось коли-
чество невыездных, т.е. камеральных, и повысилось их качество. Подтвер-
ждающие данные представлены на графиках (рис. 1, рис. 2). 

 
Рис. 1. Динамика количества выездных и камеральных проверок за 2010–2018 гг. 

Источник: [6]. 
 

Автоматизация процесса началась в начале 2010-х годов и, как видно из 
графика, начала кардинально менять всю систему, существовавшую на тот мо-
мент, проверки стали дистанционными и существенно снизили нагрузку нало-
говой, что не могло не отразиться на качестве их работы (рис. 2). 

Качество выездных проверок увеличилось почти в 5 раз, т.е. каждая выезд-
ная проверка гарантированно выявляла нарушения. Они стали выявлять нару-
шителей НК РФ с хирургической точностью. 

 
Рис. 2. Средний размер доначислений в бюджет за 2010–2018 гг. 

Источник: [6]. 
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Выездные проверки представляют своего рода поток. Это не товары, но они, 
как оказалось, также нуждаются в логистической обработке. Благодаря автома-
тизации и применению логистических систем они смогли ответить на вопросы: 
«где нарушитель?» и «сколько он сокрыл?». 

Автоматизация с применением логистических систем также сможет отве-
тить на любой вопрос любой отрасли, например, количество поставщиков, ка-
чество их продукции, местоположение и цены. Эта база также может быть ав-
томатизирована под выдачу выборки наиболее подходящих под текущие усло-
вия. 
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вов, оказывающих существенное влияние на состояние и тенденции изменений на 
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Чрезвычайно важной сферой социально-экономических отношений совре-
менного общества выступает рынок рабочей силы, который формирует основ-
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ной механизм вовлечения людей труда в общественное производство, соедине-
ния их со средствами производства, получения доступа к производственным и 
иным программам, позволяющим зарабатывать определенные доходы, а, следо-
вательно, иметь возможность удовлетворять свои потребности, потребности 
членов своих семей, создавать экономическую основу воспроизводства рабочей 
силы как совокупной, так и индивидуальной. 

Именно в этой сфере осуществляется взаимодействие основных экономиче-
ских интересов всех уровней: экономических национальных интересов, эконо-
мических интересов регионов страны (территорий), экономических интересов 
экономических субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей), экономических интересов домохозяйств, экономических интересов каждо-
го отдельного работающего человека. При этом необходимо подчеркнуть, что 
механизмами рынка рабочей силы создается потенциал, формируются факторы, 
которые позволяют работающим по найму реализовать возрастающую профес-
сиональную и социальную карьеру (именно это обусловливает реальность со-
циального оптимизма), либо лишают работников перспектив профессионально-
го роста, продвижения вверх по социальной лестнице. 

Поэтому требуется анализ вызовов, с которыми сталкивается наше общест-
во, наше государство в сфере социально-трудовых отношений, которые суще-
ствуют в условиях активного действия методов, механизмов, инструментов 
рынка рабочей силы при возрастающей роли цифровизации социально-
экономической, организационно-правовой формы организации жизнедеятель-
ности людей, являющей продуктом и одним из центральных механизмов, инст-
рументов четвертой промышленной революции [5], порождающей возможно-
сти тотального контроля, тотального регулирования, прогнозирования, направ-
ления практически всех проявлений человеческой активности [1]. 

Одним из основных системообразующих элементов рынка рабочей силы 
выступает предложение рабочей силы. Цифровизация совокупности данных, 
отражающих и характеризующих предложение рабочей силы на рынке, стирает 
и уничтожает территориальные, государственные границы вовлечения рабочей 
силы в экономическую деятельность. Это означает, что носитель рабочей силы 
имеет возможность, используя современные информационные, коммуникаци-
онные технологии, средства связи, предлагать свои трудовые услуги не только 
на местном, региональном, национальном рынках рабочей силы, но и на миро-
вом рынке. Следовательно, возникает, нарастает, обостряется конкурентная 
борьба за рабочие места, которые соответствуют требованиям, предъявляемым 
к ним рабочей силой. 

В условиях новых цифровых, коммуникационных технологий, резкого воз-
растания роли и значения информации, информационных продуктов (четвертая 
промышленная революция!) территория, местонахождение наемных работни-
ков и местонахождение экономического субъекта, его нанявшего, могут не сов-
падать. Это означает процесс территориального размывания местонахождения 
рабочей силы, что объективно существенно изменяет мотивацию работников к 
эффективному, креативному труду: доминируют экономические, материальные 
стимулы, комфортность быта, благоприятный климат, развитая социальная и 
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иная инфраструктура. Современная рабочая сила, особенно молодые ее поколе-
ния, все более склоняется к модели гибкого рынка рабочей силы. В связи с этим 
особую актуальность для российского общества приобретает проведение в на-
шей стране такой государственной промышленной политики [3], через которую 
бы осуществлялось создание рабочих мест, интересных и перспективных (в 
экономическом и социальном смыслах) для высококвалифицированной рабочей 
силы, а также формирование и осуществление государственной политики заня-
тости, направленной на укоренение национальной рабочей силы в националь-
ной экономике страны. 

Предложение рабочей силы взаимодействует на рынке рабочей силы со 
спросом на нее. Цифровизация информации о спросе на трудовые услуги по-
зволяет работодателям находить необходимых им работников практически не-
зависимо от места их нахождения, проживания в конкретный период времени. 
Это означает, что в настоящее время все более значительную роль играет мо-
дель внешнего рынка рабочей силы, преимущества, в рамках которого принад-
лежат работодателям из тех стран, которые могут предложить носителям рабо-
чей силы более привлекательные для них условия. Поэтому в настоящее время 
обостряется конкурентная борьба работодателей за наиболее квалифицирован-
ную, креативную рабочую силу, которая принимает форму и международную 
конкурентную борьбу, конкурентную борьбу межгосударственную (государст-
во всегда играет активную роль в содействии или затруднении въезда в страну 
иностранцев, предоставлении им возможностей зарегистрироваться, работать и 
получать доходы) за наиболее высококвалифицированную, конкурентоспособ-
ную, перспективную рабочую силу. В связи с этим государство должно моти-
вировать работодателей к созданию рабочих мест, повышающих конкурентные 
преимущества российского бизнеса в мировой экономике, что приведет к по-
вышению уровня конкурентоспособности спроса на рабочую силу на россий-
ском рынке рабочей силы по сравнению со спросом на нее в других странах, 
особенно не дружественных по отношению к нашей стране. 

Вызовом для социально-трудовых отношений в нашей стране является в на-
стоящее время и такое следствие цифровизации экономики, как расширение 
геоэкономического пространства приложения труда: работать возможно не 
только в реальном (традиционном) пространстве, но и в виртуальном [4], а так-
же создавать различные продукты и оказывать услуги для дополненного про-
странства – все возможные комбинации реальных и виртуальных объектов, по-
зволяющих разрабатывать модели с возможностью взаимодействия людей, фи-
зических элементов, объектов с виртуальным миром в режиме реального вре-
мени. Экономическая деятельность в виртуальном и дополненном пространст-
ве, с использованием облачных и иных технологий, расчетов в слабо регули-
руемой валюте (криптовалюте) [2] далеко не всегда способствуют укреплению 
национальной экономики, но в то же время могут выводить из нее так необхо-
димую сегодня для страны рабочую силу. 

Таким образом, в сфере социально-трудовых отношений Россия в настоя-
щее время сталкивается с определенными стратегическими вызовами, обуслов-
ленными новыми социально-экономическими, организационно-правовыми, 
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технико-технологическими, политическими процессами, происходящими под 
воздействием четвертой промышленной революции, которая существенным 
образом изменяет роль и значение в современном общественном развитии та-
ких элементов производительных сил общества, как информация и ее создате-
ли, творцы. Россия имеет все условия для того, чтобы победить в конкурентной 
борьбе за эти ресурсы дальнейшего развития, для чего требуется модернизация 
экономики, превращение ее в одну из ведущих экономик мира. 
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Автором определена важность уровня местного самоуправления в системе 
публичного управления государством. В статье исследована одна из основных 
функций муниципального управления – стратегическое планирование. На примере 
Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области выявлены проблемные аспекты системы стратегического 
планирования муниципалитета и предложены рекомендации по её совершенство-
ванию. 

Ключевые слова: муниципальное образование; муниципальное управление; 
стратегическое планирование; документы стратегического планирования. 

 

В системе публичного управления особое место занимает муниципальный 
уровень власти. Территориальная организация местного самоуправления пред-
полагает деление страны на установленные Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 8 видов муниципальных образований. По 
данным Росстата на 01.01.2022 г., на территории страны насчитывается 19 675 
муниципальных образований, из которых 15 742 относятся к сельским поселе-
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ниям, 1 307 – к городским [5]. 
Управление социально-экономическим развитием муниципального образо-

вания осуществляется через органы местного самоуправления (далее – МСУ) и 
различные формы участия населения в данном процессе. Базовой целью дея-
тельности органов МСУ является «повышение качества жизни населения му-
ниципального образования и устойчивое социально-экономическое развитие 
территории» [3, c. 345]. На современном этапе важное место занимает активное 
взаимодействие органов МСУ с гражданами, хозяйствующими субъектами, 
общественными организациями, политическими партиями и другими институ-
тами гражданского общества в ходе решения вопросов местного значения. На 
рис. 1 представлены основные функции органов местного самоуправления [1,  
c. 88]. 

«Шаговая» доступность органов местного самоуправления до граждан дает 
возможность быстро и оперативно решать насущные проблемы жителей, что 
способствует повышению качества жизни населения. Поэтому грамотное му-
ниципальное управление – это «залог стабильности государства, опирающейся 
на учёт интересов всех его граждан» [2, c. 268]. 

 
Рис. 1. Основные функции органов местного самоуправления 

Источник: сост. автором. 
 

Сегодня к эффективным инструментам муниципального управления, в пер-
вую очередь, относят программно-целевой подход, в рамках которого разраба-
тываются и реализуются документы стратегического планирования. Обратимся 
к определению СП, которое дано в современном словаре экономической на-
правленности: «Составная часть управления, связанная с разработкой и практи-
ческим осуществлением планов, определяющих будущее состояние экономиче-
ской системы, путей, способов и средств его достижения» [3, c. 599]. Другими 
словами, планирование представляет собой процесс, в основе которого лежат 
методология, требования, принципы и методы, необходимые для качественного 
управления. 

Особое внимание планированию, в первую очередь, стратегическому, необ-
ходимо уделять в современных условиях цифровизации как экономики, так и 
системы публичного управления. Активное внедрение цифровых технологий в 
деятельность государственных и муниципальных органов власти позволяет 
значительно повысить эффективность всей системы управления при грамотной 
организации процесса планирования и реализации разработанных планов. 
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Исходя из представленного выше обоснования важности муниципального 
уровня власти, целесообразно заключить, что и планирование на данном уровне 
также является важнейшей частью муниципального управления, как в кратко-
срочной, так и в стратегической перспективе. Рассмотрим систему стратегиче-
ского планирования (далее – СП) на примере Лопухинского сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии с областным законом от 24.12.2004 г. № 117-ОЗ «Об уста-
новлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образова-
ний в его составе» в состав поселения входят 13 деревень, административный 
центр – деревня Лопухинка [4]. Общая численность населения поселения по 
данным на 01.01.2022 г. – 2 876 чел. [5]. 

К участникам СП на территории поселения относятся органы МСУ: Совет 
депутатов, Глава поселения и местная администрация; хозяйствующие субъек-
ты и сами жители. Цель СП – обеспечить высокий уровень жизни населения 
муниципального образования. 

В Лопухинском сельском поселении в рамках СП из всех предусмотренных 
законодательством документов используются только муниципальные програм-
мы, разрабатываемые сроком на 1–3 года. Проведенный анализ действующих в 
сельском поселении документов, которые можно было бы отнести к категории 
СП, показал, что в муниципалитете отсутствует отлаженная и скоординирован-
ная система СП. Кроме того, к недостаткам следует отнести отсутствие муни-
ципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок общественно-
го обсуждения, разработки, реализации, мониторинга и контроля документов 
СП с указанием ответственных сотрудников. 

Для эффективной работы целесообразно выстраивание системы СП, осно-
ванной на принципе синхронизации документов СП (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаимосвязь основных документов СП для разработки эффективной системы СП  
в Лопухинском сельском поселении 

Источник: сост. автором. 
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В условиях цифровизации системы государственного управления обеспе-
чить взаимосвязь представленных выше документов становится проще. Имею-
щиеся показатели в стратегических документах вышестоящих уровней коррек-
тируются, исходя из состояния муниципалитета, однако рассматриваются как 
ориентир для долгосрочного развития. 

Представленная взаимосвязь стратегических документов выступает лишь 
частью той работы, которую необходимо провести в Лопухинском сельском 
поселении для создания и обеспечения функционирования системы СП. Счита-
ем, что органам местного самоуправления особое внимание следует уделить ак-
тивному вовлечению в данный процесс населения, в том числе с использовани-
ем современных цифровых технологий. 
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Значительным элементом в осуществлении федеральных задач по реализации 

системы цифровой экономики в сферах общества среди расширения цифровиза-

ции в Российской Федерации является развитие бюджетной политики на госу-

дарственном и муниципальном уровнях. Следовательно, усиление открытости и 

прозрачности процедур распределения бюджетных доходов и расходов является 
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В настоящее время, в эпоху становления цифровой экономики, увеличива-

ются условия открытости и прозрачности бюджетной политики. Правительство 

Российской Федерации (далее – Правительство РФ) обозначило курс на поли-

тику цифровизации регулирования финансов в обществе. Переход управления 

бюджетом на государственном и муниципальном уровне базируется на приня-

тии технологий управления данными в представленной сфере [3]. 

В Российской Федерации (далее – РФ) проходило в несколько ступеней ста-

новление цифрового государства. На начальных этапах появилась возможность 

на основании мирового опыта формирования политики открытого правительст-

ва. 

На последующих этапах, а именно с 2014 г. начинает действовать Портал 

открытых данных РФ, работа которого основывается на принятии Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти. Далее, в 2017 г. 

сформирована программа «Цифровая экономика», деятельность которой связа-

на с внедрением цифровизации в сферу экономики [6]. 

В публично-правовых образованиях в управлении финансами цифровая 

экономика понимается как «система экономических отношений, основанная на 
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инновационных методах генерирования, обработки, хранения, передачи дан-

ных, цифровых компьютерных технологиях для разработки и реализации фи-

нансовых прогнозов, планов и программ государства, а также мониторинга и 

организации государственного финансового контроля в административно-

территориальных образованиях Российской Федерации» [4, с. 23–24]. 

В 2011 г. была разработана Государственная интегрированная информаци-

онная система (далее – ГИИС), которая призвана управлять общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

Выделяют следующие задачи по осуществлению в бюджетной политике 

принципов прозрачности и открытости: 

1. Взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования. 

2. Внедрение во все уровни бюджетных процессов решения задач, касаю-

щихся финансовой отчетности, ведения бухгалтерского учета и других вопро-

сов. 

3. Интеграция размещения государственных заказов, а также реестров рас-

ходных обязательств. 

4. Размещение в открытом доступе результатов деятельности органов вла-

сти, касаемо данной сферы. 

5. Другие [4, с. 23–24]. 

Так, цифровизация бюджетной сферы значительно уменьшает сроки подго-

товки финансовых отчетов [4, с. 23–24]. 

Рост поступления информации о доходах и расходах бюджетов всех уров-

ней к гражданам является важнейшим механизмом для реализации принципа 

открытости и прозрачности бюджетной сферы [9]. 

Касаемо проблематики данного вопроса, стоит отметить временное несоот-

ветствие имеющихся ресурсов и конкретных внедряемых цифровых техноло-

гий. Объединение информативных потоков в области управления финансами 

публично-правовых образований требует формирования общего цифрового 

пространства. Однако эта особенность требует значительных экономических 

расходов на получение новаторских технологий, аппаратного, а также про-

граммного обеспечения. 

Единый портал бюджетной системы РФ, который закреплен в БК РФ, пред-

ставляет собой основной элемент «Электронного бюджета». Этот механизм 

эффективно помогает гражданам получить доступ к статистическим и аналити-

ческим данным о финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых 

образований [1, с. 26–29]. 

Одним из эффективных способов увеличения информированности о состоя-

нии бюджета является обеспечение открытости для населения РФ бюджетной 

политики в процессе участия его в «Бюджете для граждан». Осуществляется 

этот проект на особых сервисах, с помощью которых можно предлагать вари-

анты реализации бюджетных активов. Таким образом, точка зрения граждан 

имеет значение. 

Механизмы противодействия коррупции в условиях цифровизации являют-

ся доказательством открытости и прозрачности бюджетной политики. Один из 

самых действенных методов противодействия коррупции – реализация откры-
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того доступа к данным о деятельности органов государственной власти. 

Согласно Проекту Постановления Правительства РФ «О внесении измене-

ний в государственную программу Российской Федерации "Управление госу-

дарственными финансами и регулирование финансовых рынков"», (подготов-

лен Минфином России от 25 сентября 2021 г.) главными целями подпрограмм 

являются: цифровизация, повышение качества планирования и исполнения фе-

дерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджет-

ной системы РФ [5, с. 80–81]. 

В условиях цифровизации увеличение открытости и прозрачности бюджет-

ной политики на государственном и муниципальном уровнях должно реализо-

вываться путем мероприятий, которые помогают: 

- стандартизировать и урегулировать полномочия участников бюджетного 

процесса; 

- улучшить уровень внедрения информационных систем с «Электронным 

бюджетом» путем повышения эффективности бизнес-процессов; 

- унифицировать в целом запросы пользователей в Едином портале бюд-

жетной системы. 

Мы также считаем, что правовые нормы в области координации информа-

ционного обеспечения бюджетного процесса необходимо отразить на законода-

тельном уровне в БК РФ. 

Правовой статус информационной системы «Электронный бюджет», Бюд-

жет для граждан, а также Единый портал бюджетной системы РФ должны быть 

детализированы в действующем бюджетном законодательстве. Так, на сего-

дняшний день, в отличие от определения «информационная система», установ-

ленного в ст. 2 Федерального закона об информации, информационных техно-

логиях и защите информации, термин «портал» отсутствует. Возможно изме-

нить наименование информационного ресурса или дать легально определение 

термину «портал» в ст. 2 Федерального закона об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации [5, с. 53–54]. 

Таким образом, мы считаем, что в налоговом и бюджетном законодательст-

ве РФ стоит установить использование реализации цифровых технологий в 

сфере автоматизации уплаты платежей (налоговых и неналоговых), а также 

разные виды выплаты социальной помощи населению РФ [5, с. 61]. 

Также необходимо реализовать бюджетный процесс путем использования 

правовых механизмов в цифровом формате с помощью установления мер от-

ветственности участников бюджетного процесса за деформацию данных в 

бюджетных информационных системах. 

Обобщая все вышесказанное, стоит сказать, что цифровизация бюджетного 

процесса имеет своей целью повышение открытости и прозрачности бюджет-

ной политики, а также руководство отношениями между участниками управле-

ния на государственном и муниципальном уровнях. Итогом реализации меха-

низмов прозрачности и открытости станут: автоматизация сбора статистики, её 

анализ, всеобщий доступ к данным бюджетного процесса. 

Предложения по улучшению осуществления механизма прозрачности и от-

крытости бюджетной политики на государственном и муниципальном уровнях 
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состоят в: 

- усовершенствовании правового обеспечения осуществления цифровиза-

ции в бюджетной сфере; 

- конкретизации принципов соотношения данных в информационных сис-

темах и действующем законодательстве; 

- повышении эффективности бюджетного контроля и определения мер от-

ветственности среди субъектов бюджетного процесса за использование инфор-

мации. 
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В статье проанализированы отдельные показатели развития кредитного 

рынка в Ленинградской области за последние пять лет. На основании этого ав-

тором были выявлены проблемы и предложены меры по развитию розничного и 

корпоративного кредитования в регионе в целях обеспечения его экономического 

роста. 

Ключевые слова: кредит; региональные банки; кредитный рынок; льготное 

кредитование; инфраструктурный бюджетный кредит; местные банки. 
 

Развитие кредитного рынка Ленинградской области является важной зада-

чей для обеспечения экономического роста региона. В условиях кризисных со-

бытий 2022 г. особенно актуальной становится необходимость перестройки его 

процессов и архитектуры для стимулирования производства, поддержки бизне-

са и населения. 

При этом текущее состояние рынка кредитования Ленинградской области 

не позволяет признать его развитым ввиду ряда причин. 

В таблице представлены данные о доле Ленинградской области в общем 

объеме предоставленных кредитов в целом по Российской Федерации. 

Доля Ленинградской области в общем объеме предоставленных кредитов  

в целом по РФ за 2018–2022 гг., % 
Показатель 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. 01.01.2022 г. 

Кредиты юридических 

лиц  
0,73 0,68 0,54 0,78 1,48 

Кредиты физических 

лиц  
1,43 1,52 1,56 1,59 1,62 

Кредиты выданные, 

всего  
0,91 0,92 0,86 1,03 1,53 

Источник: рассчитано автором по данным [4]. 

 

Исходя из них мы видим, что за последние пять лет на кредитный рынок 

Ленинградской области приходилось в среднем около 1% общего объема кре-

дитного рынка РФ. Кроме того, по данным Банка России, на 01.01.2022 г. сово-

купные объемы предоставленных кредитов в Ленинградской области составили 

1143,5 млрд руб. При этом 0,069 млрд руб. было предоставлено кредитными 

организациями, зарегистрированными в Ленинградской области, что составляет 

всего 0,006% от общих объемов (1143,5 млрд руб.). Большая же часть кредитов, 

выданных в Ленинградской области, предоставлялась кредитными организа-

циями других регионов, имеющими либо не имеющими филиалы в ЛО (рис. 1). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что местные банки не играют су-

щественной роли в кредитовании как физических, так и юридических лиц Ле-

нинградской области, что не может не вызывать определенную озабоченность. 

Действительно, если мы посмотрим в реестр кредитных организаций Банка 

России, то на сегодняшний день единственным банком, зарегистрированным на 

территории Ленинградской области, является АО «Банк Берейт». Лицензии же 

остальных банков, которые были ориентированы на работу с местным малым 

бизнесом, ИП и физическими лицами: ПАО «Выборг-банк», ООО «Ленобл-

банк», АО «Рускобанк», АО АКБ «Констанс-Банк» были отозваны еще в 2015–

2017 гг. [4]. С тех пор прошло уже 5–7 лет, но, как мы видим, развития местные 

банки в Ленинградской области не получают. 
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Рис. 1. Объемы предоставленных кредитов в ЛО в разрезе местонахождения КО  

и их филиалов на 01.01.2022 г., млрд руб. 
Источник: сост. автором по данным [4]. 

 

Эта ситуация негативно сказывается на доступности кредитования в регио-

не, что подтверждается также последними доступными данными Петростата за 

2021 г. об источниках финансирования основного капитала нефинансовых ор-

ганизаций Ленинградской области, представленными на рис. 2. 

Как мы можем заметить, кредиты банков составляют наименьшую долю в 

источниках финансирования основного капитала представителей бизнеса Ле-

нинградской области. Основным же источником финансирования их деятель-

ности являются собственные средства компаний. 

Учитывая все вышеупомянутые тезисы касательно текущего состояния кре-

дитного рынка Ленинградской области, справедливо будет сформулировать ме-

ры, которые, по нашему мнению, будут способствовать его развитию и не поте-

ряют своей актуальности в современных кризисных условиях на фоне введения 

рядом западных стран санкций против РФ. 

 
Рис. 2. Источники финансирования основного капитала нефинансовых организаций ЛО  

на 31.12.2021 г., % 
Источник: сост. автором по данным [3]. 

 

На наш взгляд, крайне важно повышать доступность кредитования как для 

населения, так и для бизнеса, обеспечивая тем самым поддержку и стимулиро-
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вание производства, развитие МСП и ИП. В связи с этим, по нашему мнению, 

стоит повышать роль и обеспечивать развитие местных банков. Местные бан-

ки лучше знают своего потребителя, его экономические потребности, а также 

экономические особенности региона и развитость тех или иных отраслей в ре-

гионе. Тем самым они более оперативно могут подстраиваться под интересы 

локального бизнеса и предлагать для него наиболее предпочтительные банков-

ские кредитные продукты, обсуждая индивидуальные условия с каждым клиен-

том. Как пример успешного функционирования кредитного рынка можно при-

вести немецкую модель, в которой именно региональным банкам уделяется 

первоочередное внимание, поскольку за счет их кредитования местных произ-

водителей не только обеспечивается экономический рост регионов, но затем и 

страны в целом [1]. И нашей области, на наш взгляд, стоило бы перенять этот 

опыт, создавая и развивая мелкие и средние КО, которые бы обслуживали и 

кредитовали местное население и бизнес. 

Наряду с федеральными программами льготного кредитования как физиче-

ских, так и юридических лиц Правительству Ленинградской области стоило бы 

разработать и предложить региональную программу льготного кредитования, 

которая способствовала бы повышению его доступности для юридических лиц. 

Например, в Московской области правительство разработало «Программу 

льготного кредитования Правительства Московской области», субсидируемую 

бюджетом МО, по которой представители МСП, входящие в одну из приори-

тетных отраслей, могут получить финансирование по следующим условиям: 

процентная ставка от 4% до 5,5% годовых, сумма от 5 до 100 млн руб., срок 

кредитования – 3 года [5]. Кроме того, считаем возможным предложить Прави-

тельству Ленинградской области разработать программу по развитию кредит-

ного рынка ЛО совместно с Комитетом экономического развития и инвести-

ционной деятельности Ленинградской области, на законодательном уровне за-

крепив в ней предлагаемые меры и увязав цели развития кредитного рынка с 

целями развития экономики региона, чтобы кредитный рынок развивался в со-

ответствии с текущими экономическими потребностями ЛО. 

Правительство ЛО, по нашему мнению, также могло бы активно направлять 

заявки в Правительство РФ на предоставление инфраструктурных бюджет-

ных кредитов. Общая сумма инфраструктурных бюджетных кредитов, которые 

будут выделены Ленинградской области в 2022–2025 гг., превысит 11 млрд. 

руб., и эти средства планируется направить на строительство новых дорог и 

инженерных коммуникаций [2]. Необходимо и дальше двигаться в этом на-

правлении, привлекая средства на развитие наиболее приоритетных отраслей и 

бизнес-проектов нашего региона. 

Еще одной мерой по развитию кредитного рынка Ленинградской области 

может послужить повышение информированности и финансовой грамотности 

населения, в том числе представителей бизнеса о работе кредитных организа-

ций, повышая при этом открытость и прозрачность их деятельности. 
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На современном этапе развития России вопросы трансформации налоговой 

системы в целях повышения ее эффективности и обеспечения равномерного 

развития отдельных регионов страны становятся особо актуальными. Это обу-

словлено тем, что доходы регионального и местного уровней бюджета непо-

средственно зависят от налоговой политики государства, а также степени со-

вершенства налогового законодательства. 

С 1 января 2023 г. произойдет ряд важнейших изменений по НДФЛ. Глав-

ное изменение – уплата обязательных платежей будет осуществляться через 

единый налоговый счет (далее – ЕНС). 

В настоящее время НДФЛ должен быть уплачен исключительно за счет 

средств налогоплательщика. В его качестве выступает работник, а работодатель 

выполняет функцию налогового агента. С 1 января снимается запрет на пере-

числение в бюджет НДФЛ за счёт средств работодателя. 

Для уплаты НДФЛ можно будет переводить денежные средства до удержа-

ния налога на ЕНС организации. Важным моментом является то, что дата по-

ступления денежных средств на ЕНС не является значимой. Главное – это фак-

тическое наличие необходимой суммы на данном счете для уплаты обязатель-

ного платежа. Перевод средств доступен будет в любой момент, для этого не 

требуется фактически удерживать налог с доходов сотрудника, т.к. 2023 г. п. 9 

https://tass.ru/ekonomika/14604409
https://petrostat.gks.ru/
https://www.cbr.ru/
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ст. 226 НК РФ будет отменен. 

Изменения произойдут в порядке и сроках уплаты НДФЛ. В целях уплаты 

НДФЛ в настоящее время датой получения дохода в виде оплаты труда счита-

ется последний день месяца, за который он начислен. С 2023 г. такой датой бу-

дет считаться фактический день выплаты заработной платы. Поэтому необхо-

димо будет удерживать и уплачивать НДФЛ с авансов. Согласно правилам, ко-

торые вступят в силу, в обязанности ИП и организации, выступающих в роли 

налоговых агентов, будет входить удержание налога в период с предыдущего 

месяца 23 числа по текущий месяц 22 числа, но не позднее 28 числа текущего 

месяца. 

Для целей перечисления НДФЛ установлены новые требования к перечис-

лению исчисленного и удержанного в конце и начале каждого года налога. 

НДФЛ, который исчислен и удержан в период с 1 по 22 января, должен будет 

уплачиваться в бюджет не позднее 28 января, а налог, исчисленный и удержан-

ный в период с 23 по 31 декабря, необходимо будет уплатить не позднее по-

следнего дня календарного года. 

Со следующего года меняется порядок и формы предоставляемой отчетно-

сти по НДФЛ. Квартальную форму 6-НДФЛ необходимо будет предоставить в 

ИФНС не позднее 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом, а 

годовую форму 6-НДФЛ – до 25 февраля следующего года. Отчетность по 

НДФЛ за 2022 г. необходимо будет предоставить по новым правилам [1]. 

В обновленной форме 6-НДФЛ учтены изменения в сроках платежей, а так-

же переход на единый налоговый платеж. В связи с этим произошли значимые 

изменения в разделе 1. Наименование строки 020 «Сумма НДФЛ, удержанная 

за последние три месяца отчетного периода» будет называться «Сумма НДФЛ, 

подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода». Вме-

сто полей 021, 022 для указания сроков перечисления НДФЛ и сумм налога в 

расчете будет 4 поля – 021,022, 023, 024. Эти поля будут нести информацию о 

сумме исчисленного и удержанного налога, который будет подлежать перечис-

лению по первому, второму, третьему и четвертому срокам перечисления от-

четного квартала соответственно. 

В таблице представлены периоды расчета суммы удержанного НДФЛ в со-

ответствии с отчетными периодами. 

Период отражения суммы удержанного НДФЛ 
Отчетный период Период отражения суммы удержанного налога 

I квартал с 1 января по 22 марта включительно 

полугодие с 1 января по 22 июня включительно 

9 месяцев с 1 января по 22 сентября включительно 
 

Таким образом, при отражении суммы удержанного НДФЛ берется период 

по 22 число соответствующего отчетного периода включительно. 

Изменения затрагивают и повышенную ставку (15%) НДФЛ. С 2023 г. дан-

ная ставка будет рассчитываться по совокупности налоговых баз. То есть лимит 

в 5 млн руб., сверх которого применяется новая ставка, будет определяться по 

сумме всех видов дохода работника (заработная плата, премиальные выплаты, 
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отпускные, доходы от ценных бумаг и иные). Однако есть исключение – нало-

гооблагаемая база будет определяться по текущим правилам по отношению к 

доходам от долевого участия [2]. 

Новшеством является и то, что от НДФЛ освободили выплаты мобилизо-

ванным. Это затрагивает часть общественных отношений, которые возникли в 

2022 г.: 

1) выплаты безвозмездного характера, а также передача иного имущества 

служащим по контракту, мобилизованным и членам их семей. Условием явля-

ется то, что доходы имеют отношение к прохождению службы по контракту 

или по мобилизации; 

2) доходы, которые получены в связи с прекращением обязательства по 

займам или кредитам, оформленные на контрактника, мобилизованного, участ-

ника специальной военной операции или членов их семей, в случае получения 

военнослужащим инвалидности первой группы или его гибели. 

В соответствии с приказом ФНС России от 29.09.2022 г. № ЕД-7-11/880@ 

следует, что с 1 января 2023 г. в силу вступает обновленная редакция формы 

декларации 3-НДФЛ. В декларации изменено Приложение к Разделу 1, которое 

фактически с нового года станет заявлением о возврате суммы переплаты по 

НДФЛ. В разделе 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по видам доходов» 

с 2023 г. появится строка 2.10, которая будет содержать информацию о сумме 

НДФЛ, возвращенную (зачтенную) в связи с применением вычета в упрощен-

ном порядке. Приложение 2 «Доходы от источников за пределами РФ» декла-

рации 3-НДФЛ также подверглось изменениям. В приложении 2 появится но-

вый код (код 4) освобождения от НДФЛ, который указывается при применении 

амнистии капиталов. В приложении 4 «Расчет сумм доходов, не подлежащих 

налогообложению» данной декларации строка для отдельного указания суммы 

подарков и помощи, полученных ветеранами – исключена. А в приложении 5 

для вычета по физкультурно-оздоровительным услугам, которые оплачены, до-

бавлена строка 171. 

Изменения не коснулись сроков сдачи декларации 3-НДФЛ и уплаты ука-

занного в ней налога (не позднее 30 апреля и не позднее 15 июля года, следую-

щего за годом получения дохода соответственно). Если декларация 3-НДФЛ 

представляется только для получения налоговых вычетов, подать ее можно в 

любое время в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право 

на вычет [4, с. 10–11]. 

Положительными аспектами рассматриваемых изменений являются: 

1. В связи с внедрением единого налогового платежа организациям не тре-

буется несколько раз осуществлять платежи, следует просто следить за денеж-

ными средствами на ЕНС. 

2. Поскольку перечисление с ЕНС идет на один счет Федерального казна-

чейства, то ошибок при платежах в реквизитах будет меньше. 

3. Простота заполнения уведомления на уплату НДФЛ. 

4. Перечислять денежные средства на ЕНС в счет предстоящей уплаты 

НДФЛ можно будет до удержания налога у налогоплательщика. 

Наряду с плюсами существуют и минусы нововведений: 
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1. У организаций могут возникнуть трудности с перечислением денежных 

средств на ЕНС в большом размере, как правило, у организаций нет возможно-

сти перечислять средства авансом. 

2. Организация не сможет управлять очередностью списания денежных 

средств с ЕНС. 

3. Рассчитывать НДФЛ придется раньше, ведь уведомление с исчисленной 

суммой налога следует подать заранее – за 5 дней до срока уплаты. 

4. При налоговой ошибке денежные средства автоматически будут списаны 

с ЕНС. 

5. Новая обязанность для работодателей – подача уведомления в ИФНС об 

исчислении налога [3]. 

Таким образом, с 2023 г. ожидается значительное количество изменений по 

НДФЛ, которые являются достаточно существенными. Для регионального 

бюджета изменения положительные. Денежные средства будут быстрее посту-

пать в бюджет, который является крупнейшим денежным фондом, находящим-

ся в прямом распоряжении государственных органов власти субъектов РФ. 
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Банковский сектор является основополагающим, важнейшим звеном в фи-

нансовой системе Российской Федерации. Он выполняет несколько важных 

функций, среди которых – посредничество в проведении платежей, привлече-

ние и аккумуляция временно свободных денежных средств, а также создание 

денег на основе кредитных операций банков. Оценить значимость банков для 

российской экономики можно, проанализировав отношение их активов к ВВП: 

доля активов банковского сектора России к национальному ВВП составляет 

около 90% [2]. В свою очередь, активы банков формируются из выданных кре-

дитов, среди которых преобладают корпоративные [2]. По состоянию на 

31.12.2021 г. доля корпоративных кредитов в активах российского банковского 

сектора составила больше половины (52,7%). 

Наложенные на Россию в начале 2022 г. странами Запада экономические 

санкции не могли не коснуться банков: самые крупные из них были отключены 

от международной межбанковской системы передачи информации и соверше-

ния платежей – SWIFT. Валютные ограничения, вводимые недружественными 

странами, а следом и принятые меры, существенно урезающие возможность 

использования долларов, евро и других мировых валют в качестве средств пла-

тежа, заставили банки вводить комиссии за обслуживание подобных счетов и 

вкладов, а также за проводимые в этих валютах операции. Если же рассматри-

вать влияние санкций на кредитный рынок, то в первую очередь стоит отметить 

снижение показателей в розничном секторе. Так, по данным Банка России, доля 

необеспеченных кредитов в сентябре 2022 г., по сравнению с показателями 

прошлых лет, существенно снизилась [1]. Это могло быть связано одновремен-

но с тем, что, с одной стороны, стоимость потребительского кредитования уве-

личилась за счет роста стоимости страхования, несмотря на снижение ключе-

вой ставки, а с другой – банки, стремясь снизить потенциально возникающие 

риски, стали менее охотно кредитовать розничных клиентов, отдавая предпоч-

тение корпоративным. Ещё одним фактором, продолжающим вносить свои ог-

раничения на прирост розничного кредитного портфеля банков, выступает вве-

денная в 2019 г. ограничительная мера Банка России, призванная регулировать 

закредитованность граждан – показатель долговой нагрузки (ПДН). Необходи-

мая норма по данному показателю устанавливается для кредитных организаций 

и рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем 

кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту (займу), к его 

среднемесячному доходу по следующей формуле [6]: 

ПДН = среднемесячные платежи по всем кредитам (зай-

мам)/среднемесячный доход 

Несмотря на действие факторов, ограничивающих рост кредитного банков-

ского портфеля в розничном сегменте, наблюдается положительная динамика в 

секторе ипотечного кредитования: в сентябре 2022 г., по сравнению с августом 

2022 г., этот показатель увеличился, составив 2,4% против 2,0%. В целом этот 

показатель превысил среднемесячный уровень 2021 г. [1]. Сам процент выдачи 

ипотечных кредитов вырос на 13% с опережающим ростом по вторичному 

рынку недвижимости. Ипотечные кредиты на приобретения первичного жилья 

практически полностью обеспечивались льготными программами кредитова-
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ния. Прогнозные оценки, тем не менее, указывают на последующее снижение 

ипотечного кредитования в связи с предполагаемым спадом спроса на жилье, 

продолжающимся ужесточением условий кредитования банками, а также ос-

тающейся неопределенностью в условиях санкционного давления на россий-

скую экономику. 

В секторе корпоративного кредитования в сентябре 2022 г. зафиксирован 

рост: корпоративный портфель увеличился на 2,5%, сохраняя темпы с августа 

(2,4%) [5]. В отраслевом разрезе потребителями кредитных продуктов выступа-

ли в основном компании нефтегазовой, металлургической, химической про-

мышленности, предприятия розничной торговли и транспортные компании [5]. 

Чтобы максимально объективно оценить воздействие санкций на россий-

ский кредитный рынок, необходимо обратиться к оценкам рейтинговых 

агентств. Так, агентство «Эксперт РА» на основе анализа 129 банков выявило 

следующие тенденции в банковском сектора России [3]: 

1. По результатам первого полугодия 2022 г. банки, работающие с предпри-

ятиями малого и среднего бизнеса, показали лучшие результаты в сравнении с 

банками, кредитовавшими крупных корпоративных клиентов. 

2. По итогам 2022 г. не было замечено ухудшения качества кредитных 

портфелей, что связывают с предпринятыми регулятивными мерами и отло-

женным эффектом санкций. 

3. Доля банков с отрицательным финансовым результатом в розничном кре-

дитовании возросла с 25 до 50%. Также около 20% банков, работающих с круп-

ным бизнесом, получили отрицательный финансовый результат по итогам 1-го 

полугодия 2022 г., тогда как в аналогичном периоде прошлого года деятель-

ность всех банков из данной группы была прибыльной. 

Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что наиболее устойчи-

выми к кризисным тенденциям оказались банки, выдающие кредиты корпора-

тивным клиентам в сегменте малого и среднего бизнеса. Также сохраняется 

прогноз на увеличение кредитов подобного рода и, соответственно, снижение 

доли кредитования крупного бизнеса и розничных клиентов в виду структур-

ных изменений в экономике. 

Агентство РИА «Рейтинг» также отмечает положительную динамику среди 

основных показателей банковского сектора, отмечая, что они увеличивались в 

основном за счет кредитов корпоративным клиентам и ипотечных кредитов [4]. 

Таким образом, в будущем стоит ожидать сокращения темпов розничного 

кредитования и увеличение кредитования корпоративных клиентов, преимуще-

ственно относящимся к малому и среднему бизнесу. При этом нельзя не отме-

тить общую тенденцию для всего банковского сектора: повышение уровня 

цифровизации и количества операций, совершаемых удаленно, что может сни-

зить рост расходов банка. Также в сегменте розничного кредитования может 

значительно вырасти спрос на кредитные карты как более доступный и деше-

вый продукт в связи с ужесточением условий по классическому потребитель-

скому кредиту. Подводя итоги нашему исследованию, можно с точностью ска-

зать, что кредит станет менее привлекательным для заемщиков-физических лиц 

из-за существующих ограничений.  
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Финансовый сектор в любой стране выступает в качестве источника ресур-

сов для обеспечения экономического роста и макроэкономической стабильно-

сти. Проведенное Банком России за 35 лет (1980–2015 гг.) исследование оценки 

эффективного участия финансового сектора в экономическом росте по 63 стра-

нам показало, что рост глубины финансового сектора способствует развитию 

национальной экономики, но до достижения определенного порогового (опти-

мального) размера (табл. 1), которого российский финансовый рынок пока не 

достиг. 

Таблица 1  

Финансовый сектор как фактор экономического роста  

и макроэкономической стабильности 
№ 

п/п 
Показатель 

Среднее 

значение 

Оптимум 

(порог) 

Россия, 

2020 г. 

1. Кредиты частному сектору, % ВВП 62,5 86–104 60,8 

2. Корпоративные долговые обязательства, всего 37,1 22–45 35,5 

2.1 Объем внутренних корпоративных облигаций, % ВВП 27,7 14–35 9 

2.3 Внешний корпоративный долг, % ВВП 9,4 8–10 26,5 

3. Капитализация фондового рынка 52,6 - 43,8 
Источник: сост. автором на основе [1]. 
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Как показывают данные табл. 1, по первому показателю, а также и по вто-

рому российский финансовый рынок до событий 2022 г. был далек от точки 

своего оптимума, а значит, содержал в себе потенциал для активного влияния 

на темпы роста российской экономики. 

Однако финансовый рынок России имеет свои особенности, что видно по 

данным табл. 2, а также из-за преобладания внешнего корпоративного долга 

над внутренним (см. табл. 1), что создает в настоящее время определенные 

трудности для экономического развития страны в силу закрытия российским 

компаниям выхода на международные рынки капитала. 

Введение в 2022 г. западными странами 9 пакетов экономических и финан-

совых санкций в отношении России привело к существенным потерям на фи-

нансовом рынке страны: 

1) снижение капитализации фондового рынка на 40%; 

2) снижение банковского капитала на 10%; 

3) ограничение для использования 300 млрд долл. валютных резервов Банка 

России; 

3) замораживание на руках у инвесторов 4,6 трлн руб. еврооблигаций; 

5) блокировка 563 млрд руб. розничных активов коммерческих банков; 

6) отключение крупных российских банков от системы трансграничных 

банковских платежей. 

Таблица 2  

О состоянии и тенденциях развития российского финансового рынка  

до 2022 г. 
№ 

п/п 
Тенденции развития финансового рынка 

1. Рост рынка в 2020 г. на 7,3% в реальном выражении; вклад в ВВП – 4,9% 

2. Рост активов финансовых организаций на 25% (до 134 трлн. руб.) и с 102% до 125% к ВВП 

3. Доля активов банков в активах финансовых организаций снизилась с 80% до 77% 

4. Сокращение количества финансовых посредников всех типов 

5. 
Рост концентрации бизнеса на финансовом рынке, дальнейшее огосударствление банковского 

сектора, углубление разрыва между банками разного уровня 

6. 
Неравномерная пространственная концентрация финансово-банковских услуг (с преоблада-

нием ЦФО, СЗФО, ПФО) 

7. 
Невысокая доля участия банков в источниках финансирования инвестиций в основной капи-

тал российских предприятий (на 1.01.21 – 9,5%) 

8. 
Усиление значимости облигационных заимствований как источника заемного финансирова-

ния для российских предприятий 

9. 
Бурный и опасный рост рынка розничного кредитования, перегрев ипотечного рынка, сдер-

жанные темпы развития рынка корпоративного кредитования 

10. Активизация граждан на рынок капитала в качестве инвесторов 
Источник: сост. автором на основе [2]. 

 

Несмотря на то, что начиная с весны 2022 г. финансово-банковский сектор 

России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций За-

пада, он все же адаптировался к современным условиям благодаря достаточно 

многолетней работе Банка России по созданию задела его прочности (финансо-

вой стабильности, устойчивости финансовых институтов, созданию буферов 

капитала и ликвидности), и, по словам Председателя Центрального банка, в на-

стоящий момент не требует докапитализации и финансовой помощи. В этих 
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целях Банк России как мегарегулятор финансового рынка страны предложил 

стратегию его развития на ближайшие 3 года. 

В целях финансирования структурной трансформации и модернизации рос-

сийской экономики Банк России предусматривает на период до 2025 г.: 

- введение регуляторных стимулов для участия банков в проектах по эконо-

мическому развитию; 

- разработку совместно с Правительством РФ таксономии (критериев) про-

ектов технологического суверенитета и модернизации экономики; 

- развитие и совершенствование инструментов рынка капитала (в первую 

очередь инструментов для финансирования проектов и компаний, осуществ-

ляющих деятельность в перспективных и приоритетных отраслях); 

- активизацию роли банковской системы и ее долгосрочных кредитов, а 

также государственных институтов развития в финансировании долгосрочных 

проектов, нацеленных на модернизацию национальной экономики и достиже-

ние технологического суверенитета в условиях переориентации международ-

ных экономических связей, с предоставлением коммерческим банкам капи-

тальной гарантии в случае ухудшения их финансового положения, а также го-

сударственных гарантий и поручительств институтов развития; 

- субсидирование или софинансирование инвестиционных проектов с низ-

кой окупаемостью, но имеющих стратегическое значение для экономики, за 

счет прямых инвестиций государственных институтов развития; 

- проведение работы по наращиванию кредитного потенциала региональных 

банков за счет стимулирования развития инструментария долгосрочных сбере-

жений граждан, а также развития синдицированного кредитования [3]. 

В стратегии речь идет также о: 

● девалютизации банковских балансов и отказе от валют недружественных 

стран (токсичных валют) как фактора повышения стабильности финансовой 

системы; 

● создании условий для перехода к использованию в трансграничных рас-

четах национальных валют дружественных стран, в том числе российского 

рубля; 

● развитии платежной системы «Мир» в целях обеспечения платежного су-

веренитета страны;  

● активизации внедрения уже в 2023 г. цифрового рубля в целях инноваци-

онного развития российской экономики, повышения доступности финансовых 

услуг, платежных систем и цифровых финансовых инструментов, создания ин-

фраструктуры для надежности и бесперебойности работы платёжной системы 

России, снижения издержек в проведении расчетов, повышению их безопасно-

сти, надежности, сохранению и повышению привлекательности национальной 

валюты т ограничению рисков валютизации экономики, повышению конкурен-

ции на финансовом рынке [3].  

Последовательное осуществление этих мероприятий приведет к восстано-

вительному росту российской экономики в 2024 г., а к 2025 г. ее темп роста 

стабилизируется на уровне 1,5–2,5%. 
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В современных условиях процесс цифровизации является средством пре-

одоления новых вызовов, изменяющихся условий и требований экономической 

неопределенности. Цифровая трансформация влечет за собой модернизацию 

всех традиционных процессов экономики, в том числе и в сфере финансовый 

услуг, которые в значительной степени зависят от использования инновацион-

ных продуктов. 

В научном обороте используется понятие «финансовые технологии» (Фин-

Тех), представляющие собой инновации и разработки в сфере финансовых ус-

луг, предназначенные для упрощения операций по обращению денежных 

средств и повышения уровня доступности данных услуг для физических и юри-

дических лиц [3]. 

Финансовые технологии используются в кредитовании, осуществлении пла-

тежей, банковских переводах, сберегательных и инвестиционных операциях, 

внедрении страхования, оптимизации бизнес-моделей и повышении клиенто-

ориентированности крупных банков и небольших финансовых компаний. 

Разработки ФинТех на сегодняшний день используются свыше, чем по 20 

направлениям, охватывая с каждым годом все больше новых отраслей, где не-

обходимо применение финансовых технологий. 

http://cbr.ru/Content/Document/File/16718/wp_21.pdf
http://cbr.ru/Content/Document/File/131935/onrfr_2021-12-24.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/139354/financial_market_20220804.pdf
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Финансовые технологии активно интегрируются в: 

- системы, использующие в работе технологии искусственного интеллекта; 

- роботизированные цифровые платформы; 

- программы управления финансами и цифровыми брокерами; 

- биометрические системы безопасности;  

- онлайн-банкинг и т.д. [2]. 

Использование технологии искусственного интеллекта позволяет улучшить 

качество обслуживания и свести к минимуму затраты. Таким образом, финан-

совые компании, которые активно внедряют технологические решения в свою 

деятельность, используют голосовых помощников и роботов-консультантов, 

снижая при этом затраты на привлечение наемных специалистов. 

Практически все современные инструменты, которые находят применение 

на фондовой бирже, основаны на принципах искусственного интеллекта. На-

пример, искусственный интеллект широко используется в области предостав-

ления решений для инвесторов и трейдеров. 

Целью использования блокчейн-технологий является создание финансовой 

экосистемы, которая может развиваться вне зависимости от состояния полити-

ческой ситуации. 

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, которая не 

имеет однозначного сособственника и в которой хранится информация о дейст-

виях всех участников этой системы. Он дает пользователям полный контроль 

над своими активами, совершая операции по переводу денежных средств через 

специальные децентрализованные приложения (см. рисунок). 

 
Преимущества использования децентрализованных платежных систем 

 

Кроме того, современные ФинТех-инструменты также предназначены для 

операций аналитики BigData и позволяют не только структурировать информа-

цию, но и просчитывать риски, определять уровень взаимодействия с участни-

ками и создавать специализированные финансовые модели. 

В современных условиях большое внимание уделяется развитию KYC 

(«знай своего клиента»), AML («противодействие отмыванию денег»), BNPL 

(«покупай сейчас, плати потом») систем. 

KYC и AML-системы применяются в целях повышения уровня безопасно-

сти финансовых операций. KYC-система предназначена для проверки данных 

физических лиц (сферы кредитования и валютной торговли), а AML-система – 
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для борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем и 

финансированием запрещенных организаций. 

Развитие BNPL-сервисов связано с развитием цифровой торговли. Данный 

сервис дает возможность осуществлять торговым площадкам продажу продук-

ции в рассрочку без процентов или в кредит. 

Одним из самых перспективных ФинТех-проектов является создание голо-

совых помощников для банковской и торговой отраслей. Преимуществом голо-

совых сервисов является то, что пользователи могут быстрее функционировать 

в приложениях, оплачивать покупки и получать консультации. 

Санкции, введенные в 2022 г., сильно повлияли на цифровизацию россий-

ского финансового рынка. Однако ЦБ России пообещал продолжить реализа-

цию проектов по созданию цифровой инфраструктуры, а также обозначить пра-

вовые условия для стимулирования инноваций, направленных на модерниза-

цию финансового рынка. 

Инновационное преобразование будет затрагивать российскую платежную 

систему «МИР». Ее развитие будет включать себя: 

1) развитие платформы токенизации и мобильного приложения MirPay для 

осуществления бесконтактных платежей; 

2) разработку технологической платформы для нефинансовых функций карт 

«МИР», что даст возможность получать широкий спектр социальных услуг; 

3) международное продвижение карт «МИР». 

Из-за невозможности использования международных платежных систем 

особое значение приобрело развитие российских платежных онлайн-инстру-

ментов. Поэтому модернизация функционала Системы Быстрых Платежей 

(СБП) направлена на упрощение клиентского пути, повышение доступности и 

расширение сервисов системы. 

Применение Единой Биометрической системы (ЕБС) способствует переводу 

финансовых услуг в цифровой вид, что приводит к повышению их доступности 

для потребителей, а также содействует развитию конкуренции на финансовом 

рынке. 

Продолжается развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитар-

ных цифровых прав (УЦП), что способствует появлению инновационных инве-

стиционных инструментов и расширению возможностей по привлечению инве-

стиций. 

Для модернизации финансового рынка Банк России разработал несколько 

проектов, среди которых внедрение цифрового рубля и открытых API, введение 

модели регулирования небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), 

разработка комплекса мероприятий по импортозамещению программного обес-

печения и оборудования в финансовой сфере (см. таблицу). 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая трансформация финан-

сового сектора имеет положительные тенденции развития. Финансовый рынок 

открыт для применения новых разработок и технологических финансовых ре-

шений. Финансовые технологии повышают эффективность финансового секто-

ра и тем самым приводят к экономическому росту и улучшению социального 

благосостояния. 
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Проекты цифровизации финансового рынка на 2022–2024 гг. 

 
Источник: [4]. 
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Имущественный фонд организации составляет внушительную долю в соста-

ве финансовых и нефинансовых активов предприятия. Показатели многих финан-

сово-экономических анализов и оценок деятельности предприятия также бази-

руются на рассмотрении разных аспектов имущественного фонда. Поэтому 

крайне важным с нашей стороны представляется оценка нововведений законо-

дательства, регулирующего положения бухгалтерского учета основных средств 

предприятия. В особенности при проведении анализа российского законодатель-

ства и международных стандартов в сфере начисления амортизации основных 

средств и организации их учета на предприятии, чему и посвящена наша статья. 

Ключевые слова: основные средства; нововведения в законодательстве; 

РБУ; МСФО. 
 

Основные средства (далее – ОС), являясь неотъемлемой частью производст-

венного процесса, занимают особое место в бухгалтерском учете. Очень важно 

корректно вести учет основных средств в динамике и отслеживать правиль-

ность исчисления амортизации. 

Исходя из определения амортизации, можно сделать следующее заключение: 

с помощью данного механизма в бухгалтерском учете происходит постепенный 

перенос стоимости основного средства с течением его срока полезного исполь-

зования (далее – СПИ), учитывая износ морального и физического состояния, 

непосредственно на себестоимость продукции. То есть амортизация приводит к 

увеличению себестоимости производимой продукции предприятия [4]. 

Следовательно, правильность и точность калькуляции себестоимости про-

дукции требует надлежащего выбора способа амортизации, установления СПИ, а 

также своевременного отслеживания изменений, вносимых в законодательство. 

Введенный на территории РФ приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г.         

№ 204н ФСБУ 6/2020 «Основные средства» привнес множество изменений в 

части амортизации основных средств. Данные изменения значительно повлияли 

как на бухгалтерский учет ОС, так и на налоговый в части исчисления налога 

на прибыль и налога на имущество организаций, кроме того, значительно сбли-

зили методики амортизации в РФ и МСФО [5]. 

Во-первых, теперь все компании вне зависимости от организационно-

правовой формы – коммерческая организация или некоммерческая – должны 

начислять амортизацию по всем ОС, кроме тех, что входят в закрытый пере-

чень. Данный перечень был расширен с введением ФСБУ 6: к тем основным 

средствам, что не изменяют свои потребительские свойства со временем, доба-

вилась инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимо-

сти, а также те объекты, что находятся в консервации в целях мобилизации. 

Еще одно важное нововведение – изменение даты начала и прекращения 

амортизации. Если ранее амортизация начислялась и прекращалась с даты, сле-

дующей через месяц после ввода в эксплуатацию ОС или снятия с учета ОС, то 

теперь датой начисления/прекращения амортизации можно считать дату поста-

новки/снятия с учета объекта ОС. Помимо этого, теперь начисление амортиза-

ции возможно не раз в месяц на протяжении всего СПИ ОС, а один раз за от-

четный период, например, в дату сдачи промежуточной отчетности [6]. 

Если организации принимают решение устанавливать дату амортизации в 

соответствии с новым правилом, то в такой ситуации в бухгалтерском учете 
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возникнут временные разницы, поскольку в налоговом учете действует методи-

ка, урегулированная ПБУ 6/01. Однако данное нововведение в то же время при-

ведет и к сближению с МСФО, поскольку в МСФО установлено, что начис-

ляться амортизация может либо в начале года, либо в конце единовременно, а 

не ежемесячно [1]. 

Поскольку первоначальная стоимость ОС, по сути, – это база, с которой и 

происходит начисление амортизации, необходимо тщательно отслеживать ее 

изменения. Она может меняться в двух случаях: 

1. Увеличиваться по окончании модернизации, реконструкции и др. 

2. Увеличиваться (уменьшаться) после проведения процедуры переоценки. 

Следовательно, после каждого ее изменения экономический субъект будет 

должен пересчитывать амортизацию, исходя из новой первоначальной стоимо-

сти объекта ОС. Необходимо подчеркнуть, что переоценка, а именно – возни-

кающая в ее ходе сумма дооценки или уценки, также приводят к возникнове-

нию постоянных разниц в бухгалтерском учете, это проявится при осуществле-

нии расчета налоговой базы по налогу на прибыль. Более того, переоценка мо-

жет увеличивать или уменьшать налоговую нагрузку по налогу на имущество 

организаций (далее – НИМО), в зависимости от того увеличилась или умень-

шилась первоначальная стоимость объекта ОС соответственно. 

Изменяться сумма амортизации дополнительно может и из-за переоценки её 

элементов. В соответствии с ФСБУ 6 [2] элементами амортизации считаются: 

СПИ, ликвидационная стоимость и способ амортизации. Дифференциация 

амортизации на элементы в российской практике также является прецедентом 

сближения с требованиями МСФО [3]. 

Рассмотрим нововведения в урегулировании процесса выбора СПИ. Стан-

дартом было установлено, что СПИ объекта ОС определяется бухгалтером на 

основании его профессионального суждения и исходя из технических характе-

ристик, условий будущей эксплуатации и др. Такой метод определения СПИ, с 

одной стороны, ведет к сплочению РСБУ и МСФО, с другой – к возникновению 

временных разниц, поскольку в налогом учете СПИ устанавливается в соответ-

ствии с классификацией амортизационных групп. 

Что же касается ликвидационной стоимости, то стоит отметить следующее: 

теперь ОС при наступлении окончания СПИ должно отражаться в учете не по 

балансовой стоимости, а по ликвидационной, т.е. по той стоимости, которую 

получит экономический субъект при выбытии ОС при условии полного окон-

чания СПИ за минусом тех затрат, что понесет при выбытии. Данный аспект 

был позаимствован из международной практики, что, в свою очередь, стало еще 

одним шагом на пути сближения МСФО и РСБУ [4]. 

В налоговом учете термин «ликвидационная стоимость» отсутствует, сле-

довательно, своим появлением он приведет к возникновению постоянных раз-

ниц, поэтому организациям следует устанавливать ликвидационную стоимость, 

равную нулю. В части НИМО ликвидационная стоимость повлияет на увеличе-

ние налоговой нагрузки, поскольку ее установление в сумме выше нуля образу-

ет большой пласт тех ОС, балансовая стоимость которых никогда не обнулится. 

Третьим элементом амортизации, привнесшим новации в бухгалтерский 
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учет, является способ амортизации. После введения ФСБУ 6 произошло сокра-

щение способов амортизации ОС с 4-х до 3х. Ранее по правилам действовавше-

го ПБУ 6/01 [1] амортизироваться ОС могли 4 способами: линейным, по сумме 

чисел лет, уменьшаемого остатка и пропорционально выпуску продукции. Тре-

бования настоящего стандарта ликвидировали способ по сумме чисел лет, по-

скольку он был нерационален в своем использовании. 

Если рассматривать влияние данного изменения на учет – бухгалтерский и 

налоговый, то можно отметить следующее: для бухгалтерского учета нововве-

дение стало шагом к сближению с учетом по правилам МСФО, поскольку в 

МСФО, исходя из МСФО 16 «Основные средства», также имеется 3 способа 

исчисления амортизации (линейный, готовой продукции, уменьшаемого остат-

ка) [3]. На налоговый учет сокращение способов амортизации не повлияло: 

разницы из-за большего количества способов в бухгалтерском учете так и не 

были нивелированы. 

Стандарт устанавливает, что проверять элементы амортизации надо не ре-

же, чем раз в год. Проверка может быть проведена и чаще, чем раз год, но толь-

ко в том случае, если бухгалтером предполагается значительное изменение в 

одном из элементов. Например, в случае, когда рыночные цены скачут из одно-

го положения в другое слишком быстрыми темпами. Постоянная проверка эле-

ментов амортизации также является аспектом, сближающим российский бух-

галтерский учет ОС с международным. 

В заключение следует сделать вывод о том, что с введением ФСБУ 6 в по-

рядке исчисления амортизации произошел ряд значительных изменений, прямо 

или косвенно повлиявших как на бухгалтерский, так и на налоговый учет. Та-

кие новации, как, например, появление ликвидационной стоимости, самостоя-

тельное установление СПИ, сокращение способов амортизации, возможность 

установления даты в соответствии с началом/окончанием срока эксплуатации и 

др., в свою очередь, привели к тому, что учет амортизации основных средств в 

России стал вестись на основании международного опыта, а именно по требо-

ваниям МСФО. 

Однако последствия данных изменений мы сможем оценить только со вре-

менем, так механизмы формирования себестоимости до сих пор базируются на 

равномерном распределении затрат, а начисление амортизации раз в отчетный 

период может привести к дополнительным сложностям. Соответственно, оста-

ется надеется, что российские организации смогут эффективно адаптироваться 

в условиях введённых новых вариативных возможностей выстраивания бухгал-

терского учета, и это не повлечет сложностей с усилением налога на прибыль, 

налога на имущество и т.д., а наоборот, облегчит их работу. 
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В последние годы из-за пандемии COVID-19, а также ограничительных мер, 

предпринимаемых рядом недружественных стран в отношении экономики Рос-

сии, особенно ощутимые потери несут субъекты малого предпринимательства 

(далее – СМП). СМП не имеют реальной возможности восстановить свою дея-

тельность в прежних объемах, а также испытывают определенные проблемы с 

финансированием своей деятельности. 

Перед государством стоит задача не только поддержать СМП, но и нарас-

тить их количество в экономике, обеспечив тем самым ее рост и создание но-

вых рабочих мест. Немаловажной задачей остается вопрос по повышению эф-

фективности системы налогового администрирования в России, выведении до-

ходов из теневой экономики [3]. 

Одним из направлений решения озвученных выше проблем стала разработ-

ка новых, более эффективных режимов налогообложения, ориентированных на 
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СМП. 16.02.2022 г. был принят Федеральный закон № 17-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизи-

рованная упрощенная система налогообложения"» (далее – АУСН). С 

01.07.2022 г. по 31.12.2027 г. в Москве и Московской области, Калужской об-

ласти и республике Татарстан проводится эксперимент по внедрению АУСН. 

АУСН востребован организациями, которые только начинают свою дея-

тельность в 2022 г. На долю ИП и ООО приходится по 50% заявок [4]. 

Применение АУСН освобождает налогоплательщиков от уплаты налога на 

прибыль, НДС и налога на имущество. Следует отметить, что АУСН нельзя 

применять субъектам, которые имеют филиалы или подразделения, которые со-

стоят на учете в ином регионе, доля участия в которых иных организаций пре-

вышает 25%, у которых балансовая стоимость основных средств превышает 150 

млн руб., доходы в отчетном периоде свыше 60 млн руб., средняя численность 

работников свыше 5 чел., а также банкам, страховщикам, фондам, производите-

лям подакцизной продукции, иностранным субъектам хозяйствования и пр. [1]. 

Применение АУСН осуществляется в заявительном порядке. Уведомление 

должно быть подано в налоговый орган не позднее 31 декабря. Режим применя-

ется до окончания года при условии соблюдения выше озвученных критериев. 

На очередной год налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать объект 

налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на понесенные расходы. 

Доходы и расходы признаются по правилам гл. 25 НК РФ. 

Датой получения доходов признается та дата, по состоянию на которую по-

ступила оплата (предоплата) от контрагентов или иное имущество. Если при-

меняется ККТ, то в качестве вышеуказанной даты признается дата формирова-

ния фискального документа. 

Расходы отражаются на дату их фактической оплаты в безналичной форме. 

Если расходы оплачиваются в наличной форме, то данный расчет должен быть 

оформлен с использованием ККТ. 

В качестве налогового периода выступает месяц. Если объектом налогооб-

ложения являются доходы, то ставка устанавливается в размере 8%, если дохо-

ды, уменьшенные на величину расходов, – 20%, но не менее 3% от доходов. 

Доходы могут быть уменьшены на величину торгового сбора, а также на сумму 

полученного ранее убытка [1]. 

Информация о доходах и расходах формируется налоговым органом исходя 

из сведений, предоставленных посредством применения ККТ, полученных от 

кредитной организации или переданных налогоплательщиком через личный ка-

бинет. 

Конкретный перечень банков, участвующих в пилотном проекте, представ-

лен на сайте ФНС [1]: 

- АО КБ «Модульбанк»; 

- ПАО «Сбербанк»; 

- АО «Альфа-Банк»; 

- Филиал «Точка» ПАО Банка «ФК Открытие»; 

- ПАО «Промсвязьбанк»; 

- АО «Тинькофф Банк»; 
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- ПАО «Банк ВТБ»; 

- ПАО АКБ «АК БАРС». 

Не позднее 15 числа следующего месяца налогоплательщик уведомляется 

через кабинет налоговым органом о сумме платежа, который должен быть уп-

лачен не позднее 25 числа. 

Безусловным преимуществом АУСН является освобождение налогопла-

тельщика от обязанности предоставления налоговой декларации. 

Расчеты с сотрудниками по заработной плате осуществляются строго через 

банк. Он же фактически может за организацию выполнять функции налогового 

агента и передавать данные в налоговую службу по НДФЛ. 

Также на период реализации пилотного проекта организации освобождают-

ся от обязанности исчисления и уплаты страховых взносов (уплачивается толь-

ко фиксированный платеж на нужды страхования от несчастных случаев в раз-

мере 2040 руб.). Расчет по взносам предоставлять не требуется. Сведения о пла-

тежах в пользу работников, которые признаются объектом обложения взноса-

ми, должны быть в банк предоставлены. В дальнейшем указанная информация 

до внебюджетных фондов доводится налоговым органом. Права застрахован-

ных лиц обеспечиваются за счет трансферта из федерального бюджета [2]. 

Если тестовое введение режима принесет положительные результаты, то с 1 

января 2028 г. и в остальных субъектах Российской Федерации малый бизнес 

получит возможность перейти на этот налоговый режим. 

АУСН значительно упростит работу субъектов малого предпринимательст-

ва в части ведения налогового учета, а также снизит налоговую нагрузку, что 

простимулирует приток предпринимателей в бизнес. Положительной стороной 

является перевод взаимодействия налогоплательщика и налогового органа в 

онлайн-формат, обеспечение прозрачности информации в расчетах для налого-

вых органов, снижение объема отчетности [1]. АУСН – это разновидность на-

логового мониторинга для небольших организаций. 

Следует отметить, что возможны и негативные последствия. Ведение учета 

целесообразно продолжить, т.к. налоговый орган может допустить ошибки в 

расчете налоговой базы и суммы единого налога, а организация не сможет ее 

оспорить. Ошибки могут быть допущены и обслуживающим банком. Поэтому 

предпринимателю окончательно отказываться от ведения учета не следует. 

Для СМП существует несколько специальных налоговых режимов, позво-

ляющих реально снизить налоговую нагрузку. Соответствующий режим выби-

рается исходя из специфики деятельности и показателей ее характеризующих. 

АУСН позволит отказаться от расчета ряда налогов, а также страховых взносов, 

снизив нагрузку на организацию и ее сотрудников, а также значительно упро-

стив взаимодействие с налоговыми органами. 
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Новые технологии позволили банкам, страховым компаниям и другим ком-

паниям, предоставляющим финансовые услуги, пересмотреть свои операции и 

определить различные способы обслуживания своих клиентов. За последние 

десятилетия инновационные продукты изменили индустрию финансовых услуг 

– от типов платежей, включая кредитные и дебетовые карты, до обработки 

транзакций, таких как телефонный и онлайн-банкинг, до вариантов сбереже-

ний, таких как инвестиционные фонды и структурированные продукты, до 

электронной коммерции для финансовых активов к методам управления риска-

ми и не только. 

Фирмы, предоставляющие финансовые услуги, должны использовать воз-

можности, предлагаемые инновациями, и продолжать интегрировать прорыв-

ные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), расширенную ана-

литику, робототехнику, облачные технологии и блокчейн для предоставления 

новых услуг и возможностей. 

Хотя для традиционных банковских и финансовых услуг еще есть место, 

ожидания и предпочтения клиентов меняются. Большинство потребителей 

предпочитают взаимодействовать с банками через приложения, а не лично. 

Доступность мобильных приложений и онлайн-возможностей становится 

все более важной для клиентов. Они хотят получать доступ к своим учетным 

записям через мобильные и подключенные устройства и оплачивать товары од-

ним касанием своих носимых устройств. 

С началом пандемии COVID-19 переход на бесконтактные платежи усилил-

ся. Переход к безналичному обществу был очевиден до кризиса, но технология 
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бесконтактных платежей выросла в геометрической прогрессии благодаря сво-

им гигиеническим преимуществам и способности мобильных кошельков спо-

собствовать более быстрым транзакциям. 

До пандемии бесконтактные платежи по картам уже составляли более 40% 

всех карточных транзакций, а в 2020 г. на бесконтактные платежи приходилось 

почти 90% всех карточных транзакций. 

Хотя проблемы безопасности вызвали некоторые опасения поначалу, тех-

нологические инновации, такие как биометрическая безопасность, доказали 

свою эффективность и надежность при аутентификации личности владельца 

карты. В качестве альтернативы физическим картам – мобильные устройства, 

для которых требуется сканер отпечатков пальцев или распознавание лиц, яв-

ляются одним из самых быстрорастущих способов оплаты в точках продаж, и 

популярность этих цифровых кошельков, вероятно, будет только расти. 

Но есть данные, свидетельствующие о том, что отрасль финансовых услуг 

отстает в цифровых инновациях, не достигая уровней, наблюдаемых во многих 

других отраслях за последние 18 месяцев с момента вспышки COVID-19. 

Для финансовых организаций цифровая трансформация для улучшения су-

ществующей ИТ-инфраструктуры будет приоритетной задачей. Устаревшие 

системы создают множество проблем, включая высокие затраты на обслужива-

ние, изолированные хранилища данных, отсутствие видимости в сетях, уста-

ревшие приложения, ограничивающие инновации, и ограниченную совмести-

мость. Устаревшие проприетарные системы замедляют реакцию финансовых 

организаций на динамические изменения в отрасли. 

Чтобы в полной мере извлечь выгоду из цифровой трансформации, компа-

ниям нужна индивидуальная стратегия. Высшее руководство должно полно-

стью задействовать и выделять ресурсы и инвестиции, необходимые для обес-

печения успеха процесса. 

Отрасль все еще находится на ранней стадии цифровой трансформации. 

Спрос на цифровые технологии будет расти, особенно в постпандемическую 

эпоху, когда клиенты ожидают от финансовых организаций больше возможно-

стей и креативных решений, более персонализированного обслуживания, а 

также повышенной гибкости. Подрывные стартапы станут подлинными сопер-

никами традиционным фирмам, предоставляющим финансовые услуги, кото-

рые должны противостоять конкуренции. 

Большой толчок к инновациям в индустрии финансовых услуг был вызван 

появлением финтех-компаний, которые используют передовые технологии, 

чтобы опередить игру и заставить действующие финансовые учреждения иг-

рать в догонялки. Ориентированный на клиента подход, направленный на циф-

ровые технологии, принятый многими финтех-компаниями и банками-

претендентами, резко повлиял на поле битвы с клиентами. 

По мере развития кризиса COVID-19 сектор финансовых технологий про-

цветал, особенно на развивающихся рынках, где наблюдался значительный 

рост всех видов цифровых финансовых услуг, кроме кредитования. 

На протяжении всей пандемии финтехи помогли снизить стоимость предос-

тавления услуг, позволив охватить больше людей, одновременно снизив по-



174 

требность в личном общении, что было ключом к поддержанию экономической 

активности в условиях мер по социальному дистанцированию. Поэтому неуди-

вительно, что финтехи продолжают привлекать значительные инвестиции даже 

во время пандемии. 

После пандемии финтех-компании могут искать возможности партнерства с 

финансовыми учреждениями, чтобы объединить преимущества капитала, дос-

тупа к распределению и инфраструктуры соответствия требованиям с востре-

бованными цифровыми решениями. 

Учитывая масштабные структурные изменения, вызванные пандемией, вид-

но, что сейчас самое подходящее время для многих представителей отрасли 

финансовых услуг инвестировать в технологии и инновации. В прошлом вне-

дрению цифровых технологий препятствовали различия между поколениями, 

но пандемия стала большим уравнителем. Используя RPA, блокчейн, чат-ботов 

и биометрию, финансовые организации получат идеальные возможности для 

конкуренции с новыми претендентами. 

Будущее финансовых услуг требует больших технологических инноваций и 

интеграции. Финансовые организации будут искать способы снизить расходы 

за счет сокращения дорогостоящих филиалов и колл-центров и создания своих 

онлайн-предложений, включая приложения, диалоговый ИИ и др. виртуальные 

ресурсы. 

Разработки следующего поколения, охватывающие Интернет вещей, воз-

можность подключения 5G и носимые устройства с цифровыми кошельками, 

представляют собой ключевые возможности. Отрасль должна быть готова к 

процветанию в грядущую эпоху гиперсвязи и инноваций. 

Цифровая трансформация в сфере финансовых услуг – это одновременно 

захватывающая перспектива и необходимое мероприятие. Чтобы сохранить ло-

яльность клиентов и предотвратить репутационный ущерб своему бренду, фи-

нансовым организациям необходимо использовать технологии и продолжать 

внедрять инновации. 

Путь к восстановлению после пандемии может быть долгим и трудным, и 

финансовые организации должны быть открыты для новых идей, технологий и 

возможностей, чтобы помочь им лучше восстановиться. Будущее рынка финан-

совых услуг будет создано фирмами, способными предвидеть потребности зав-

трашнего дня, одновременно выполняя приоритеты сегодняшнего дня. Внедре-

ние инноваций – их лучший путь вперед. 
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Процесс цифровизации экономики оказывает воздействие на все сферы 

профессиональной жизни человека, становясь ее неотъемлемой частью. Бухгал-

терский учет не является исключением, и в последние годы наблюдается доста-

точно динамичное внедрение передовых компьютерных и цифровых техноло-

гий в учетный процесс. Примерами таких новаций в организации учета являют-

ся специализированные онлайн-сервисы, электронный документооборот и сис-

тема интернет-банкинга. В качестве ещё одного примера популяризации при-

менения цифровых инструментов в учете можно привести смарт-контракты [4, 

с. 388]. В современных условиях наиболее отработанной технологией для соз-

дания смарт-контрактов является блокчейн, под которым понимают автономно 

управляемую базу данных без единого центра. При этом хранение и обновление 

информации на разных устройствах происходит одновременно [5]. Под смарт-

контрактом понимают компьютерный протокол, который на основе математи-

ческих алгоритмов самостоятельно проводит и контролирует сделки. При этом 

совершаются надежные, отслеживаемые и, главное, необратимые транзакции 

без возможности вмешательства третьих сторон. Стоит отметить, что в смарт-

контракте содержится вся информация об условиях договора, а все предусмот-

ренные таким контрактом действия совершаются автоматически. 

Принцип работы смарт-контракта имеет следующие отличительные особен-

ности: 

1. Смарт-контракт записывается в блокчейн, где вся информация содержит-

ся в программном контейнере – блоке. 

2. Указанный блок аккумулирует все сообщения, которые относятся к кон-

кретному смарт-контракту. 

3. Сообщения призваны выполнять функцию входа и выхода программного 

кода смарт-контракта и инициировать определенные действия, выходящие за 

пределы блокчейна в реальном и цифровом мире. 

Ключевыми элементами смарт-контракта являются: 

1. Предмет договора и наличие необходимых для его исполнения инстру-
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ментов (криптовалютных расчетных счетов, программ-оракулов и т.д.). 

2. Цифровые подписи, которые использует контракт на базе публичных и 

приватных ключей, имеющихся в распоряжении у двух или более сторон дело-

вого взаимодействия. Участники могут инициировать соглашение, когда попи-

сывают договор, используя свои секретные ключи. 

3. Секретный ключ – строка символов, которая открывает доступ к токенам 

в определенном кошельке. При этом секретный ключ является паролем и извес-

тен только владельцу адреса. 

4. Условия договора в виде смарт-контракта представляют собой точную 

последовательность операций, которые все участники соглашения подтвер-

ждают подписью. 

5. Децентрализованная платформа, которая является приватной и обеспечи-

вает входы и входы для используемых оракулов, обеспечивающих взаимодей-

ствие реального и цифрового пространства. Контракт записывается в блокчейн 

этой платформы и хранится на ее узлах в распределенном формате [3, с. 58–61]. 

Алгоритм работы смарт-контрактов базируется на трех этапах: 

1. Первый этап предполагает отправку пользователем запроса на осуществ-

ление транзакции, которая проверяется специальными узлами (любым компью-

тером в сети блокчейна) – нодами. 

2. На втором этапе система распознает код (условия) и после проверки до-

бавляет новый блок в цепочку блокчейн, где хранится информация о проведен-

ной операции. Такие транзакции полностью прозрачны, поскольку их нельзя 

изменить, но можно отследить. 

3. Третий этап является заключительным и при выполнении всех условий 

смарт-контрактов система подтверждает транзакцию. 

При этом выбор языка программирования, на котором будет писаться про-

грамма, определяет технология, которую планируют использовать для создания 

смарт-контрактов. Самым популярным языком программирования является 

Solidity (используется в среде Ethereum), но также смарт-контракты подготав-

ливают с использованием Java (NEO), Kotlin (Corda R3), C++ (EOS), SQL 

(AERGO) и др. [1]. 

Наиболее перспективными направлениями применения смарт-контрактов 

многие эксперты считают финансовый рынок (банковские услуги, торговля де-

ривативами, страхование), умный транспорт, проведение голосования, управ-

ление цепями поставок и логистикой, регистрация прав собственности, цифро-

вая идентификация, бухгалтерский учет и аудит и т.д. [2, c. 249–251]. В области 

бухгалтерского учета применяется система «Request», в которой участники мо-

гут обмениваться информацией о счетах в специализированной децентрализо-

ванной «книге». 

Опыт применения смарт-контрактов в сфере бухгалтерского учета свиде-

тельствует об определенных преимуществах их использования: 

- сокращение документооборота; 

- экономия времени на выполнении бухгалтерских задач; 

- работа в единой среде с надежной и достоверной информацией для всех 

контрагентов; 
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- доступ к единому архиву учета операций с контрагентами; 

- отсутствие необходимости согласовывать информацию о хозяйственных 

операциях. 

Рассматривая преимущества, следует отметить и недостатки указанной тех-

нологии: 

- нехватка квалифицированного персонала;  

- публичность некоторых данных о транзакциях;  

- отсутствие системы нормативно-правовое регулирование смарт-контрак-

тов в России [2, c. 251–254]. 

Существующие недостатки этой технологии обуславливают ряд проблем, 

сдерживающих ее активное использование в учетной практике. Обзор основ-

ных проблем, возникающих в процессе использования смарт-контрактов, и 

возможные пути их решения представлен в таблице.  

Основные проблемы внедрения технологии смарт-контрактов  

в учетный процесс 
№ 

п/п 

Проблемы внедрения смарт-

контрактов в учетную практику 
Предполагаемые пути их решения 

1 
Отсутствие нормативно-правовой 

базы 

Внесение изменений в законодательство, направленных 

на закрепление правового статуса смарт-контрактов и 

регулирование отношения сторон 

2 

Обеспечение конфиденциальности 

информации, формируемой в смарт-

контракте  

Использование смарт-контрактов на частных блокчей-

нах, гарантирующих неразглашение формируемых 

данных 

3 

Отсутствие единых методологиче-

ских подходов к формированию 

смарт-контрактов  

Разработка упрощенных стандартных смарт-

контрактов или их конструкторов для решения типо-

вых бизнес-задач 

4 Неизменность смарт-контрактов  

Использование проксирующего смарт-контракта, даю-

щего возможность участникам осуществлять косвен-

ные запросы к другим смарт-контрактам 

5 
Отсутствие единой среды функцио-

нирования смарт-контрактов  

Интеграция смарт-контрактов и бухгалтерских экоси-

стем с использованием программ-оракулов 
Источник: сост. по [1; 2; 3; 4]. 

 

Таким образом, основные преимущества применения смарт-контрактов в 

учетном процессе заключаются в возможности снизить временные и трудовые 

издержки на его организацию. Решение обозначенных выше проблем, несо-

мненно, будет способствовать динамичному развитию бухгалтерского учета 

путем внедрения в бизнес практику передовых цифровых технологий и сниже-

ния операционных рисков. 
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Финансовый, в частности налоговый механизм, применяемый в настоящее 

время в Российской Федерации, требует определенных корректировок с целью 

стимулирования экономического роста страны. 

Для современной России характерна достаточно высокая налоговая нагруз-

ка как на бизнес, так и на каждого работающего гражданина. По мнению экс-

пертов в области налогообложения, в среднем на одного россиянина приходит-

ся 56% налогов [4]. 

Рассмотрим основные виды налоговых отчислений в бюджеты разных 

уровней (см. таблицу). 

Процент налоговых отчислений в бюджеты разных уровней  

 
Источник: сост. автором. 

 

Данные таблицы показывают, что достаточно высокий процент налоговых 

выплат направляется в региональный и федеральный бюджеты, оставляя прак-

тически ни с чем местные. 

Из этого можно сделать вывод, что необходимо предотвращение чрезмерно-
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го искажающего действия налогов, которое подрывает стимулы для развития 

производства, предпринимательства, увеличения благополучия граждан. Люди 

должны верить в то, что у государства нет цели собрать с них как можно боль-

ше средств, не предоставляя взамен достойных по качеству и количеству обще-

ственных благ. 

В последнее время в России сложилась ситуация скептического отношения 

населения к уплате налогов (усилилась проблема «безбилетника»), т.к. они не 

видят особых улучшений в их жизни, особенно это касается граждан, прожи-

вающих на периферии. 

Так почему же социальная справедливость полностью не реализуется при 

уплате налогов гражданами, и при этом экономическая сущность налогового 

бремени со временем не претерпевает значимых улучшений? 

Ответ на этот вопрос достаточно прост, большинство регионов Российской 

Федерации живёт за счёт бюджетных дотаций. Доходов, которые получают от-

дельные регионы, не хватает на их развитие, и федеральному центру приходится 

направлять туда дополнительные финансы, что ведет к бюджетному дефициту. 

Это, в свою очередь, отрицательно влияет на экономику страны: появляется мно-

го «серых» схем, многие пытаются уйти от уплаты налогов, малый бизнес не вы-

держивает налоговый гнёт и закрывается, территории перестают развиваться. 

Чтобы решить данную проблему, необходимо пересмотреть норматив от-

числений налогов на местный, региональный и федеральный уровень, при этом 

необходимо учитывать тот факт, что все муниципальные образования в России 

не являются самостоятельными, им зачастую приходится просить поддержку у 

региона. Главы муниципальных образований запрашивают финансовые средст-

ва для продвижения различных проектов, что значительно сокращает или во-

обще затормаживает деятельность на местах [1]. 

Также из данной ситуации можно выйти следующим образом: 

1) сделать «налоговый путь» более прозрачным, создать на сайте Федераль-

ной налоговой службы раздел, где каждый человек сможет проследить, куда и 

какая сумма от его налоговых взиманий была направлена [2]. То есть, условно, 

расходную часть бюджета можно рассматривать как «открытую» и «закрытую». 

Если открытую часть (различные пособия, социальные программы и т.п.) можно 

при необходимости отследить, то закрытую часть (оборона, армия) – нет; 

2) уменьшить процент налоговых сборов, однако это может привести к 

снижению значительной части дохода центрального бюджета страны, поэтому 

рекомендуется увеличивать сбор налогов за счёт крупных предприятий. Уже во 

многих странах формируется такая система (прогрессивная система налогооб-

ложения), когда предприятия, чей доход значительно выше, чем у других, пла-

тят больше сумму налогов. Это позволит увеличить наполняемость федераль-

ного бюджета, а также уменьшить число олигархов. 

Также следует рассмотреть ситуацию, чтобы доход от налога на добычу по-

лезных ископаемых, водный налог, сбор за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов полностью 

перечислялся в бюджеты муниципальных образований. Безусловно, полностью 

оставаться собранные средства в местных бюджетах не будут, но можно сде-
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лать данные источники прерогативой местных органов власти. То есть, муни-

ципалитеты сами будут решать, сколько они могут отчислить от этих налогов в 

федеральный бюджет, а сколько – оставить себе на нужды территории. 

Интересным являет опыт зарубежных стран, который можно было бы при-

менить в России, в частности, метод установления повышенных ставок налогов, 

вводимых местными органами власти, что позволяет увеличить поступления в 

местный бюджет. В основном такие надбавки применяются к налогу на добав-

ленную стоимость, подоходному налогу и земельному налогу. Аналогичным 

образом, в некоторых странах местные органы власти вводят нетрадиционные 

налоги для увеличения доходов местного бюджета. Во Франции, например, бо-

лее чем в 30 000 городах установлены налоги на общественный транспорт. На-

лог платят все предприятия, работающие в регионе и на которых занято более 

девяти человек. Кроме того, в Швеции и Франции местные власти по согласо-

ванию с местным населением вводят постоянные или временные налоги на 

строительство дорог, тротуаров, подметание улиц и озеленение [5]. 

Однако, оптимизируя систему налогообложения, необходимо учитывать 

следующее – благодаря тому, что большая часть от налогов идёт в регионы, они 

могут в виде трансфертных выплат поддерживать более слабые территории. Но 

при усилении контроля за налоговыми потоками и надзора за коррупционной 

составляющей, каждый субъект сможет обрести определенную самостоятель-

ность и развиваться в рамках своей зоны, а не ждать поддержки из центра [3]. 

Безусловно, никто не говорит о полной бюджетной автономии, т.к. если это 

сделать, то Республика Татарстан и ХМАО будут получать значительные сум-

мы от НДПИ, г. Москва и г. Санкт-Петербург – от НДС (самый объемный на-

лог), а Чеченская республика, Республика Дагестан и Республика Крым будут 

надеяться только на межбюджетные трансферты [4]. Оставить регионы и муни-

ципальные образования на полном налоговом обеспечении нельзя, но если хотя 

бы часть дохода от вышеобозначенных налогов и сборов будет оставаться в ре-

гионе и на местном уровне, а не в большей доле уходить в федеральный бюд-

жет, это позволит значительно увеличить благосостояние субъектов и муници-

пальных образований. 
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В статье раскрыто понятие инклюзивности, рассмотрены мероприя-
тия по повышению уровня инклюзивности в России. Обозначена концепция 
проекта «Все мы разные, но все мы схожи». Мероприятия, связанные с вне-
дрением инклюзивного подхода, рассмотрены в сравнении с проектом «Все 
мы разные, но все мы схожи». Определены конкурентные преимущества и 
уникальная ценность предложенного проекта. 
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Для создания эффективной социальной программы по повышению 
инклюзивной среды в вузах необходимо проанализировать рынок на нали-
чие конкурентов и возможных потенциальных партнеров с целью опреде-
ления актуальности проекта и выделения основных конкурентных пре-
имуществ разрабатываемого проекта.  

Инклюзия понимается нами как среда, при которой существует полное 
принятие людей, отклоняющихся от общепринятых стандартов и/или, воз-
можно, вызывающих негативные чувства. Так, наиболее часто дискрими-
нация имеет место по полу, возрасту, вероисповеданию, здоровью, нацио-
нальности, внешнему виду, а также под дискриминацию могут попасть се-
мьи с маленькими детьми, с детьми ОВЗ [2, с. 256].  

Рассмотрим программы-аналоги, направленные на организацию инк-
люзии в сфере образования в России (табл. 1). 

Проанализировав представленные программы, можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Большинство программ направлено на дошкольное и общее образо-
вание, однако именно высшее образование является значимым звеном в 
формировании мировоззрения людей [1]. Студенты должны выходить из 
вуза с опытом инклюзивности, вне зависимости от приобретенной специ-
альности. Именно студенты в дальнейшем оказывают влияние на форми-
рование корпоративной культуры предприятий и организаций и среды в 
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целом [3]. 
2. Учебный материал преподносится преимущественно в теоретиче-

ской форме. Недостаточно практических примеров и интерактивных форм 
обучения. 

3. Сделан акцент на некоторых аспектах (например, организация рабо-
ты с детьми ОВЗ). Наша программа предполагает работу по формирова-
нию мировоззрения, включающего в себя принятия всех, без излишнего 
акцентуирования. Мы не лечим, не обучаем людей с ОВЗ, мы помогаем 
понять, как жить, работать, взаимодействовать в общем мире. 

Таблица 1  
Аналоги образовательных программ 

Название Цена Срок Достоинства 
Отличие от про-
граммы проекта 

Примечание 

Программа по ор-
ганизации инклю-
зивного образова-
ния «Школа без 
барьеров» 

За счет 
федераль-
ного и му-
ниципаль-
ного бюд-
жета 

План на 
4 года 

Создаются 
комфортные 
условия для 
успешной 
социализации 
детей с ОВЗ 

Региональная про-
грамма (Москов-
ской области) 

Использует-
ся в органи-
зациях об-
щего обра-
зования 

Курс профессио-
нальной перепод-
готовки: особен-
ности инклюзив-
ного образования 
для обучения и 
воспитания детей 
дошкольного воз-
раста 

От 2460  
до 5790 
рублей 

С 2019 
года 

Имеет струк-
турирован-
ный учебный 
план, учет 
возрастных 
особенностей 
детей дошко-
льного пе-
риода 

Узконаправлен-
ный сегмент целе-
вой аудитории. 
Направленность 
на работу с деть-
ми с ОВЗ, а не на 
создание инклю-
зивной среды в 
социуме 

Разработан 
для приме-
нения в до-
школьных 
учреждени-
ях 

Инклюзивное об-
разование: орга-
низация работы с 
детьми с ОВЗ в 
общеобразова-
тельной организа-
ции  

1290  
рублей 

2003–
2022 
годы 

Низкая стои-
мость 

Направленность 
на работу с деть-
ми с ОВЗ, а не на 
создание инклю-
зивной среды в 
социуме 

Разработан 
для приме-
нения в ор-
ганизациях 
общего об-
разования 

Источник: составлено автором. 
 

Существуют более схожие по концепции конкуренты – это Ютуб-канал 
Пети Плоскова и мероприятия «ПРОФ.edu» от Политеха (табл. 2). 

Проанализировав деятельность конкурентов, можно выявить положи-
тельную тенденцию более частого освещения социально и общественно 
значимых проблем. Более того, представленный для анализа проект в пер-
спективе может сотрудничать с «ПРОФ.edu», тем самым больше обращать 
внимание людей к проблемам отсутствия достаточного принятия различ-
ных людей и недостаточной информированности общества о негативных 
жизненных ситуациях, случающихся с людьми, отклоняющимися от обще-
принятых стандартов. 
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Таблица 2  
Конкуренты программы «Все мы разные, но все мы схожи» 

 «Все мы разные,  
но все мы схожи» 

Ютуб-канал  
Пети Плоскова 

«ПРОФ.edu»  
от Политеха 

Области,  
освещаемые  
в программе 

Люди, самовыражающиеся 
через внешний вид, гендер-
ное неравенство, люди с ОВЗ, 
представители различных 
религий, эйджизм, семьи с 
маленькими детьми, люди 
разных национальностей 

Домашнее насилие, 
психологические 
детские травмы, 
буллинг, травля в 
Интернете, сталке-
ринг 

Занимаются ос-
вещением слож-
ных и табуиро-
ванных тем (к 
примеру, венери-
ческие заболева-
ния) 

Формат  
проведения 

Интерактив, мини-лекции и 
практические кейсы 

Видео-интервью на 
ютуб-канале 

Обсуждение, 
«круглый стол» 

Доступность  
программы 

Доступно для всех студентов  Для подписчиков и 
зрителей канала 

Доступно для сту-
дентов и препода-
вателей Политеха 

Целевая  
аудитория 

Студенты и преподаватели 
вузов 

Подписчики канала 
и подписчики при-
глашенного гостя 

Студенты и пре-
подаватели вузов 

Получение доку-
мента, подтвер-
ждающего изуче-
ние информации 

Есть, сертификат Отсутствует Отсутствует 

Источник: составлено автором. 
 

На основе рассмотренной информации выведем уникальную ценность 
предложения и нерыночные преимущества программы «Все мы разные, но 
все мы схожи»: 

 развитие механизмов и навыков общения обычных людей с людьми, 
отклоняющимися от социально принятых норм; 

 актуальность программы даже для знающих о проблемах инклюзив-
ности за счет рассмотрения широкого спектра особенностей жизни людей; 

 интересный формат взаимодействия и подачи учебного материала в 
интерактивной форме;  

 охват большой аудитории; 
 встречи и знакомства, реальные кейсы приглашенных гостей-

спикеров, которые будут рассказывать о своем уникальном опыте и де-
литься ситуациями из жизни, разрушая стереотипы. 
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В статье рассмотрено влияние Олимпийских игр на повышение извест-
ности и привлекательности олимпийской столицы и, как следствие, на 
рост туристического потока. Описаны особенности маркетингового и ту-
ристического эффектов Олимпийских игр. Выявлены проблемы построения 
корректной оценки данных эффектов. 
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Феномен Олимпийских игр привлекает внимание многих исследовате-
лей благодаря их социально-экономическим и маркетинговым эффектам. 
Проведение Олимпийских игр позволяет сформировать позитивный имидж 
принимающего города и страны в целом. На протяжении четырех лет под-
готовки к проведению Олимпиады внимание всего мира приковано к бу-
дущей олимпийской столице, которая получает уникальный информаци-
онный повод для рассказа о себе и своих преимуществах. Международные, 
национальные и региональные медиа внимательно следят и подробно ос-
вещают процесс подготовки к Играм. Другим важным информационным 
инструментом, извещающим об Олимпийских играх, становится специаль-
но созданный для их освещения веб-сайт, размещающий информацию о 
релевантных событиях на трех языках (языке принимающей страны, а так-
же английском и французском). Наконец, третьим каналом информирова-
ния аудитории являются социальные сети. Данные информационные ис-
точники становятся ключевыми маркетинговыми инструментами, форми-
рующими позиционирование бренда Олимпийской столицы в глазах целе-
вой аудитории. 

Результаты исследования американских городов, принимавших Олим-
пиады, подтвердили наличие двух значимых маркетинговых эффектов от 
информационного освещения Игр [1]. Один заключается в генерации и 
распространении уникального инфоповода, способствующего продвиже-
нию олимпийской столицы в медийной среде и предоставляющего ей ши-
рокие возможности доступа к различным СМИ. Второй связан с ростом 
внимания к олимпийской столице туристической аудитории, что приводит 
к увеличению турпотока и доходов бюджета от въездного туризма. Рост 
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турпотока ведет к формированию дополнительного спроса на услуги в 
сферах гостиничного бизнеса, розничной торговли, общественного пита-
ния, отдыха и развлечений, что, в свою очередь, создает новые рабочие 
места и способствует росту занятости в указанных и связанных с ними 
сферах экономики [2]. Аналогичные эффекты были замечены при исследо-
вании эффектов Олимпиады в Пекине в 2008 г. [5]. 

Важно отметить, что, как показывают результаты исследований, в па-
мяти международной аудитории, посетившей олимпийскую столицу, впе-
чатления о ее гостеприимстве и уровне развития туристической инфра-
структуры являются более яркими и остаются дольше, чем спортивные ре-
зультаты Олимпийских игр. При этом наиболее сильное впечатление про-
изводит технологичность и современность города [4]. Таким образом, у 
туристической аудитории формируются устойчивые ассоциации с олим-
пийской столицей, которые будут транслироваться в дальнейшем социаль-
ному окружению и могут стать мощным стимулом расширения туристиче-
ского потока в постолимпийский период. 

Однако ряд исследований показывает, что ожидаемые позитивные мар-
кетинговые и туристические эффекты Олимпиад в ряде случаев получают-
ся завышенными по сравнению с реально достигнутыми [3]. Данный факт 
обусловлен следующими причинами.  

Первая из них заключается в том, что обычно столицами Олимпиад 
становятся большие города, давно являющиеся привлекательными турцен-
трами и обладающие соответствующей инфраструктурой. Это создает оп-
ределенные сложности для выделения из общего турпотока доли, связан-
ной именно с проведением Олимпийских игр. Важно при этом отметить, 
что указанная доля будет очевидно выше в менее туристически известных 
и развитых городах.  

Вторая причина связана с методикой оценки доходов от проведения 
Олимпийских игр. Как правило, в расчетах учитывается полная стоимость 
товаров и услуг, в том числе туристических, реализованных во время под-
готовки и проведения Игр, а также в постолимпийский период. Однако 
значительная часть стоимости данных товаров и услуг может быть импор-
тирована в страну. Поэтому корректная методика расчета должна учиты-
вать не полную, а лишь добавленную стоимость.  

Третья причина обусловлена тем, что существенная доля рабочих мест, 
созданных для подготовки и проведения Олимпийских игр, занята не ме-
стным персоналом, а мигрантами. Это означает, что часть выплаченной 
мигрантам зарплаты будет направлена ими в родные страны, что уменьшит 
общий объем потребительского спроса олимпийской столицы.  

Четвертая причина связана с тем, что в совокупные доходы олимпий-
ской столицы также войдут покупки, которые были бы осуществлены в 
любом случае, независимо от проведения Олимпиады. 

Таким образом, несмотря на подтвержденное многими исследованиями 
положительное влияние Олимпийских игр на формирование привлека-
тельного и узнаваемого бренда олимпийской столицы и связанный с ним 
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рост туристической отрасли, методика количественной оценки вклада 
Олимпиады в развитие принимающего города и страны требует совершен-
ствования. Развитие методического аппарата должно быть направлено, с 
одной стороны, на более точный учет потоков доходов, обусловленных 
именно фактом подготовки и проведения Олимпиады и остающихся в 
олимпийской столице. С другой стороны, необходимо уделить присталь-
ное внимание учету дополнительных расходов, связанных как с проведе-
нием Олимпийских игр, так и с использованием их информационного и 
имиджевого эффектов в целях развития труизма. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Andranovich G., Burbank M.J., Heying C.H. Olympic cities: Lessons learned from 

mega-events politics // Journal of Urban Affairs. 2001. № 23 (3). Р. 113–131. 
2. Feddresen A., Maening W. Mega-Events and Sectoral Employment: The Case of The 

1996 Olympic Games // Contemporary Economic Policy. 2013. Vol. 31. № 3. P. 580–603. 
3. Mills B., Rosentraub M. Hosting Mega-events: A Guide to the Evaluation of Devel-

opment Effects in Integrated Metropolitan Regions // Tourism Management. 2013. Vol. 34.  
№ 4. P. 238–246.  

4. Rivenburgh N.K. The Olympic Games, media, and the challenges of global image 
making. URL: http://olympicstudies.uab.es/lec/pdf/rivenburgh.pdf (дата обращения: 
20.12.2022). 

5. Zhang L., Zhao S.X. City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing // 
Cities. 2009. Vol. 26. № 5. Р. 245–254. 

 
А.Н. Ващенко, М.Н. Григорьев 

 

ИННОВАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ  
 

Альбина Николаевна Ващенко – старший преподаватель кафедры экономики, орга-
низации и управления производством, Балтийский государственный технический уни-
верситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург; e-mail: 
vashchenko_an@voenmeh.ru. 
Михаил Николаевич Григорьев – профессор кафедры экономики, организации и 
управления производством, Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, кандидат технических наук, профессор, г. Санкт-
Петербург; e-mail: grigorievmn@ya.ru. 

 
В статье рассматриваются отдельные особенности социальной рабо-

ты в условиях проведения специальной военной операции. Даются предло-
жения по инновационному решению ряда проблем с точки зрения логистики. 
На примере деятельности Администрации Санкт-Петербурга кратко опи-
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Социальная работа, касающаяся лиц, затронутых явлениями специаль-
ной военной операции (далее – СВО), является в настоящее время весьма 
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актуальной как для органов государственного управления Российской Фе-
дерации, так и для всего общества в целом [9, с. 100]. Эффективность ее 
зависит от грамотного учета особенностей тех, кто в ней нуждается и раз-
работки адекватных приемов и методов ее ведения с учетом этих особен-
ностей [4, с. 490]. 

Цель социальной работы с точки зрения логистики – начать оказывать 
здесь и сейчас комплексную поддержку (моральную, материальную, фи-
нансовую, методическую и др.) как отдельным людям, так и социальным 
группам, оказавшимся дезадаптированным по объективным и/или субъек-
тивным причинам к условиям окружающей среды, максимально используя 
и развивая для этого их социальный и личностный потенциал, и опираясь 
при этом на располагаемые возможности, как государства, так и общества 
в целом. 

Явления, сопровождающие специальную военную операцию в соци-
альной области, носят потоковый характер, да и сама СВО реализуется че-
рез материальные, информационные, финансовые, человеческие, энергети-
ческие и эмоциональные потоки, поэтому инструменты логистики здесь 
будут вполне уместны [2]. 

Наше общество многие десятилетия не сталкивалось с таким генерато-
ром социальных проблем, каким является специальная военная операция. 
Накопленный ранее опыт был привязан к конкретной общественной фор-
мации, опирался на технологии ХХ века.  

Сегодня жизнь требует инновационного подхода [3, с. 108] к решению 
возникших задач, использования информационно-коммуникационных тех-
нологий и взглядов ХХI в. [6, с. 207]. Данная работа является попыткой 
использовать инновационно-логистический подход для совершенствова-
ния социальной деятельности при осуществлении СВО. 

В рамках вооруженных конфликтов негативные воздействия в разной 
степени на себе испытывают профессионалы силового блока [7, с. 180], 
мобилизованные [5, с. 23], гражданские лица, добровольно ведущие трудо-
вую деятельность в зоне специальной военной операции, беженцы [10,      
с. 103], лица, вынужденно живущие в зоне обстрелов, а также их много-
численные родные и близкие. Последние, зачастую, испытывают большие 
психологические страдания, чем сами непосредственные участники СВО 
[8, с. 83].  

Социальная работа должна проводиться координировано со всеми пе-
речисленными выше категориями на системной основе. Ее фундамент 
должна составлять правовая база, доступная и понятная каждому затрону-
тому СВО человеку. Учитывая, что сегодня нормативные акты, издавае-
мые в стране, не всегда отличаются доступностью для понимания неподго-
товленными людьми, имеет смысл немедленно по вступлению их в силу 
выпускать сборник примеров действия этих актов для типовых жизненных 
ситуаций. Огромную помощь в решении этого вопроса могли бы сыграть 
волонтерские объединения правоведов, включая студентов-юристов, при 
поддержке студенческого интернет-сообщества. 
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Для мобилизованных лиц командованию вооруженных сил можно ре-
комендовать в качестве формы социальной работы организовывать встре-
чи с участниками боевых действий, которые прошли излечение в госпита-
лях после ранения, отдохнули дома и возвращаются на фронт. При этом не 
следует ограничиваться формальным общением с «трибуны», гости могут 
и день-другой пожить в расположении части, принять участие в занятиях, 
включая полигонные мероприятия. Особое внимание следует уделить опы-
ту решения домашних проблем, полезной была бы раздача соответствую-
щих памяток. 

Подобные встречи должны завершаться в духе: «мы сегодня уезжаем, а 
вы нас догоняйте, вместе быстрее управимся!» Такие мероприятия позво-
лят мобилизованным лицам ощутить себя частью целенаправленного по-
тока, где им есть достойное место и есть живые примеры решения их те-
кущих жизненных проблем. 

Особого внимания заслуживает социальная работа среди лиц, которые 
по ранению или болезни признаны негодными для прохождения дальней-
шей воинской службы. Прежде всего, это касается молодых профессиона-
лов, которые были ориентированы на карьеру в силовом блоке. Им прихо-
дится строить жизненные планы с чистого листа. Желательно, чтобы уже 
на госпитальном этапе перед этим человека не вставал вопрос: «Что мне 
делать?», а была бы проблема: «Что мне выбрать?». На этом непростом 
интервале жизни воина как можно скорее следует обеспечить дальнейшую 
профессиональную ориентацию. Если излечение предусматривает дли-
тельный период, то переподготовку имеет смысл начинать прямо в госпи-
тале, формируя, по возможности, раньше ощущение большой социальной 
востребованности общества именно в этом человеке.  

Как показывает опыт, такой подход ускоряет выздоровление и снижает 
вероятность отдаленных негативных последствий от ранения и пребывания 
в зоне военных действий. 

Большим подспорьем в решении этой задачи может стать общение че-
рез социальные сети с представителями выбранной специальности, осо-
бенно с теми из них, кто прошел подобной дорогой после вооруженных 
конфликтов в Сирии, Афганистане, Северном Кавказе. 

Важной государственной задачей, по мнению авторов, является обуче-
ние и дальнейшее привлечение таких людей к профессиональной социаль-
ной работе [1, с. 64]. Их жизненный опыт позволит им лучше вникать в 
проблемы участников данных событий, и, следовательно, быть более до-
ходчивым и эффективным в решении этой проблемы нашего общества. 

Касаясь социальной поддержки мобилизованных и членов их семей, 
можно отметить пример инновационного подхода к решению этой задачи 
со стороны Администрации Санкт-Петербурга. Председатель Комитета по 
социальной политике города Е. Фидрикова сообщила 14 декабря 2022 г. 
корреспонденту газеты Петербургский дневник М. Бойцовой, что каждой 
семье мобилизованного назначен помощник в решении разных вопросов – 
так называемый социальный куратор, как правило, это сотрудник отдела 
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социальной защиты или специалист подведомственного районного учреж-
дения – Центра помощи семье и детям или Комплексного центра социаль-
ного обслуживания. 

На каждую семью мобилизованного лица создан социальный паспорт, 
в котором обобщаются и конкретизируются индивидуальные потребности 
семьи, а также указываются пути решения, проведенная работа и сроки ее 
осуществления. Если возникают проблемы, лежащие вне компетенций Ко-
митета по социальной политике, куратор подключает процедуру межве-
домственного взаимодействия, например, Комитет по труду и занятости, 
отдел здравоохранения и др. 

Отделы социальной защиты организовали работу с мобилизованными 
еще до их отправки в части, первичное анкетирование проводилось в воен-
коматах, что позволило собрать сведения о членах семьи и контактах с ни-
ми.  

Наряду с возможностями государства социальные кураторы привлекли 
к решению возникших задач волонтеров, сумели организовать взаимопо-
мощь между семьями мобилизованных. 

Авторы полагают, что научная общественность должна активнее изу-
чать опыт организации социальной работы в условиях проведения специ-
альной военной операции, шире применять для этого инновационно-
логистический подход. 
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Создание социального инструмента, способного в значительной степе-
ни повысить уровень развития инклюзивной среды, требует определения 
целевой аудитории. Данный этап необходим для определения востребо-
ванности программы, формирования ее структуры и содержания с учетом 
особенностей потребительского рынка. 

В рамках проекта понятие «инклюзия» рассматривается как процесс 
включения людей, отклоняющихся от общепринятых стандартов, в полно-
ценную общественную жизнь [5, с. 1]. Существует тенденция к стигмати-
зации людей по полу, возрасту, национальности, вероисповеданию, осо-
бенностям физического и ментального развития, внешнему виду и прочим 
признакам [2]. 

Итак, целевым сектором рынка продвижения итогового продукта были 
выбраны промышленные предприятия России. Первоначальная гипотеза 
была сформулирована исходя из понимания того, что промышленность 
России стремительно меняется [1], и инклюзивная среда является частью 
трансформационных процессов. На этапе исследования актуальности раз-



работки программы на выбранном рынке были определены заинтересова
ные стороны и соответствующие выгоды, получаемые ими в процессе и
пользования продукта (см. таблицу).

Заинтересованные стороны и приобретаемые выгоды
Заинтересованные стороны

Лица, принимающие решения (директора, 
руководители подразделений, менеджеры, 
старшие сотрудники) 

Сотрудники предприятий 

Рекомендатели (тематические группы в с
циальных сетях, освещающие проблемы 
инклюзивности) 

 
Для тестирования были определены следующие гипотезы:
1) если из 30 опрошенных ЛПР (лица, принимающие решения) 60% о

ветит положительно, то проект можно считать востребованным;
2) если мы получим положительный ответ более чем от 35% коне

пользователей, то проект можно считать полезным;
3) если мы получим положительный ответ более чем от 50% рекоме

дателей, то проект можно считать полезным.
Для проверки был выбран метод анкетирования и прои

результатов (рис. 1, 2).  
Опрос рекомендателей был составлен, но не получил распростран

т.к. тематические группы не заинтересованы в продвижении конце
Третья гипотеза была опровергнута. Результаты опросов ЛПР и сотрудн
ков организаций также опровергают первую и вторую гипотезы. Однако 
анализ ответов респондентов позволил команде разработчиков проекта 
сформулировать гипотезу о характере проблемы. Согласно четвертой г
потезе, если 40% опрошенных признали проблему не сущес
данная проблема является скрытой. Результаты опросов иллюстрируют 
подтверждение данной гипотезы.
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Рис. 2. Результаты опроса сотрудников предприятий
 

Команда проекта, в результате тестирования гипотез, совершила пивот, 
в результате которого проект направлен сторону просвещения о проблеме 
инклюзии. Данное решение являе
щение проблемы является первым и важнейшим пунктом в плане по ее 
устранению. Также было решено рассмотреть сферу высшего образования 
в качестве целевого сегмента проекта. Была сформулирована пятая гипот
за, согласно которой, если 60% опрошенных студентов и преподавателей
вузов будут недостаточно осведомлены по теме инклюзии и будут готовы 
уделить время на изучение, то данная группа людей является целевой а
диторией проекта. Проверка гипотезы также была осуществлена путем
проведения анкетирования целевой группы 

Рис. 3. Результаты опроса студентов и преподавателей
 

По результатам опроса гипотеза была подтверждена. Инклюзивность 
высшего образования в России зафиксирована в ключевых законодател
ных актах, однако практический пример все чаще иллюстрирует преобл
дание эксклюзии [3, с. 145]. Проблема инклюзивности должна стать ч
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стью корпоративной культуры предприятий и организаций [4]. Дальнейшее 
развитие проекта будет связано с внедрением принципа инклюзивности в 
практику предприятий и организаций, что впоследствии станет компонен-
том коммерциализации проекта на уже изначально задуманном рынке. 
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Турбизнес в России переживает период жесткой трансформации. Воз-
врат к привычным схемам работы становится маловероятен. Деловой ту-
ризм, который занимает важное место в развитии национальной экономики 
любой страны, начал постепенно восстанавливаться до допандемийного 
уровня. Однако геополитическая ситуация снова смешала все карты, зада-
вая новый вектор развития в 2022 г. Данная тенденция сохранится и в 
дальнейшем. Так, согласно мнению экспертов, в 2023 г. и последующие 
годы полностью изменится направление развития привлечения ротируе-
мых (мировых) мероприятий в России [4]. 
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Рынок диктует новые требования к развитию отрасли делового туриз-
ма. Главным вопросом становится поиск стран-партнеров. Так, например, 
в условиях непростой геополитической ситуации ведется сложная, но пер-
спективная работа с государствами БРИКС и другими странами. Многие 
деловые мероприятия активно замещаются дружественными странами: 
Иран, страны СНГ, Индия. Планируется, что к данному процессу присое-
динится Китай, который пока ограничен коронавирусными правилами. 

Кризис дает большие возможности и российским регионам. Успех в 
развитии делового туризма должен будет заключаться в кооперации вла-
сти, бизнеса и объектов инфраструктуры.  

Деловой туризм как явление начал зарождаться в странах Западной Ев-
ропы и в США. В самостоятельный вид туризма оформился в 1970–1980-е 
гг. [1]. 

В России деловой туризм начал активно развиваться лишь с 1990-х гг. 
Авиакомпании и крупные отельеры первыми стали осваивать этот сегмент 
туристского рынка. Постепенно возникала потребность в профессиональ-
ных агентствах, специализирующихся на деловом туризме, что привело к 
разделению туристической отрасли: были созданы различные сетевые 
компании, туроператоры, работающие в сегменте B2C, остались кассы по 
продаже авиабилетов и появились первые тревел-менеджмент компании 
(ТМС). Присоединились корпоративные покупатели, осознав выгоду гра-
мотно организованных деловых мероприятий. Таким образом, деловой ту-
ризм в России вышел на новый уровень.  

Понятие business travel – это путешествие, имеющее цель какое-либо 
коммерческое дело, государственное задание или образование, предусмат-
ривающее в качестве вторичной мотивации отдых. Оно выполняется в ра-
бочее время и обязательно без получения дохода по месту пребывания [3]. 

Термин MICE обозначает индустрию встреч. Эта аббревиатура раскры-
вает и обозначает то, из чего, по сути, складывается весь деловой туризм: 
meetings – встречи, incentives – инсентив (поощрительные поездки сотруд-
ников и партнеров), conferences – конференции и exhibitions – выставки. В 
России термин MICE официально начал использоваться с 2002 г. благода-
ря Ассоциации бизнес-туризма (ABT-ACTE Russia) – крупнейшей между-
народной организации в сфере делового туризма в России и СНГ. 

Несмотря на сложность ситуации в индустрии туризма, растет востре-
бованность деловых мероприятий в регионах России. Спрос на деловые 
мероприятия в третьем квартале 2022 г. превзошел показатели прошлого 
года на 54%. Кроме двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга – активный 
вклад в развитие делового туризма вносят российские регионы. Практико-
вавшийся ранее подход «от региона к концепции», сменяется пониманием, 
что необходимо отталкиваться в своей деятельности от нужд клиентов. 

Корпоративные клиенты заинтересованы в приеме их групп в россий-
ских регионах, которые, в свою очередь, готовы предоставить продукт для 
проведения деловых мероприятий. Именно регионы имеют сегодня уни-
кальные возможности: это настоящее гостеприимство, богатейшая история 
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и культура, эксклюзивные дестинации, аутентичный опыт. Во многих го-
родах России за последнее время произошли громадные изменения. В ка-
честве примера можно привести такие города, как Калининград, Тамбов, 
Красноярск, Тюмень. Появилась хорошая инфраструктура, отличные отели 
и рестораны, неожиданно высокий сервис. Основой успеха должна стать 
заинтересованность самих регионов в развитии делового туризма. 

Повышенный интерес у деловых туристов вызывают эксклюзивные 
программы, которые ранее не организовывались MICE-компаниями. На-
пример, летом 2022 г. было организованной мероприятие для нескольких 
сотен сотрудников компании. Для этого арендовали целый остров на Вол-
ге, где было размещено 150 палаток для проживания участников и органи-
зовано большое количество нестандартных активностей. 

Одним из важных и интересных трендов развития делового туризма 
становится социальная значимость мероприятия. Например, в Магадане 
стало хорошей традицией проведение летнего праздника бега и ходьбы для 
сотрудников компании, членов их семей и горожан. Такие мероприятия 
улучшают имидж компании и способствуют развитию региона. 

В Перми реализуется проект «Пермь: MICE + 1 день», целью которого 
является задержать деловых туристов в городе ещё на один день после 
окончания делового мероприятия. Организаторы проекта предлагают уни-
кальные экскурсии на горные заводы, в музей деревянного зодчества, в 
Каменный город в горах Урала. Заинтересовывают бизнес-туристов актив-
ным отдыхом на горнолыжном курорте Губаха. Еще один день пребывания 
– это источник роста туризма в регионе. 

Таким образом, деловой туризм, несмотря на сложные условия, имеет 
неплохие возможности для развития. Однако для этого участникам тур-
рынка нужно проявить гибкость и суметь адаптироваться под новые трен-
ды индустрии. 
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В статье проведен краткий анализ рынка национальных предприятий 
общественного питания в Санкт-Петербурге. Рассмотрены основные де-
тали, характеризующие заведения кухонь разных народов, а также процес-
сы развития данной отрасли в современном мире. Разработаны рекоменда-
ции по улучшению рынка предприятий национального питания в Санкт-
Петербурге. 

Ключевые слова: кухня; национальная кухня; заведения; рестораны; 
фуд-холл. 

 

Санкт-Петербург является многомиллионным туристическим городом. 
Каждый год его посещает огромное количество людей разных националь-
ностей из множества городов и стран. Это, несомненно, формирует и без 
того немалый рынок предприятий общественного питания.  

Развитие этнических кухонь в Петербурге берет свое начало с XIX сто-
летия, когда город являлся столицей Российской империи. В связи с этим в 
Санкт-Петербург съезжалось огромное количество людей разных нацио-
нальностей, которые открывали заведения своей кухни. К началу XX в. в 
столице уже работали трактиры русской, французской, немецкой, англий-
ской, греческой, татарской, кавказских и других кухонь [1]. 

Однако среди аристократов, военных и иных посетителей такие заведе-
ния пользовались малым спросом. В основном, посещались рестораны 
русской и русифицированной французской кухонь. 

Современный же город насчитывает в себе гораздо большее количество 
заведений национальных кухонь, чем было сто лет назад. Почти все ресто-
раны, которые на данный момент функционируют, предлагают этнические 
блюда разных народов. 

Сам выбор привязанности к определённой кулинарии требует доско-
нального изучения истории народа, обычаев и традиций, особенностей пи-
тания. Воссоздаётся максимально приближенный облик ресторана, связан-
ный с национальной тематикой выбранного народа. Учитывается, что ин-
терьер заведения является оригинальным и тем самым привлекает новых 
посетителей [2].  

Внешнее соответствие обслуживающего персонала тематике ресторана 
является важным фактором привлечения посетителей. Большое внимание 
гости обращают на специальную униформу официантов и иных сотрудни-
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ков ресторана. Форменная одежда должна быть или стилизована под на-
циональный костюм или иметь отдельные его элементы. Также влияет и 
речевой этикет, умение говорить на языке выбранной тематики нацио-
нального ресторана [2].  

 В наши дни различные внешние обстоятельства оказывают большое 
влияние на бизнес, что способствует большей популяризации и рыночного 
превосходства заведений одних кухонь над другими.  

Последние несколько лет огромной популярностью в РФ пользуется 
корейская культура, в том числе поп-музыка и кинематограф. В связи с 
этим рестораны корейской кухни пользуются высоким спросом. Предло-
жение ознакомиться с блюдами этнической кухни, которые употребляют 
персонажи популярных корейских сериалов и звезды эстрады, оказывается 
привлекательным для петербургского населения.  

Также до пандемии в Санкт-Петербурге активно рос турпоток туристов 
из Китая. Благодаря этому стали пользоваться популярностью рестораны 
китайской кухни. Интересным моментом является то, что китайские гости 
скептически относятся к заведениям местной и любой иной, неазиатской 
кухни, и предпочитают посещать именно китайские рестораны. В свою 
очередь, это привлекло внимание местных жителей, которые также захоте-
ли попробовать нечто новое. 

Таким образом, некогда малоизвестная в нашей стране азиатская куль-
тура становилась популярней, пока не стала самой востребованной нишей 
на рынке общественного питания. На данный момент согласно рейтингу 
сайта «Restoclub», самыми популярными заведениями азиатской и панази-
атской кухонь являются «Bomu», «Ramen Shifu», «Kazoku», «Mekong», 
«Takeru Ichiba Ramen Shop» [3]. Рестораны занимают высшие строчки рей-
тинга по трем самым главным критериям оценки заведения посетителями, 
а именно: лучшее сервисное обслуживание, приятный и привлекательный 
интерьер, а также качество предлагаемых блюд. Данные предприятия наи-
лучшим образом сочетают ценовую политику и уровень качества предос-
тавляемых услуг, в связи с чем и пользуются наибольшей популярностью 
[3].  

Но несмотря на популярность азиатской и паназиатской кухонь, заве-
дения, представляющие блюда других народов, продолжают открываться. 
Этому способствует и появление нового формата – фуд-холлов. Главной 
особенностью такого места является идея собрать в одном помещении сра-
зу множество различных национальных кухонь, от кондитерских до пол-
ноценных ресторанов.  

Один из самых крупных фуд-холлов находится на пятом этаже торгово-
развлекательного комплекса «Галерея». На официальном сайте опублико-
вано следующее описание: «Eat Market – это гастрономический проект, ко-
торый объединяет в одном месте ведущие ресторанные концепции столи-
цы» [5]. На фуд-холле представлено 42 кухни мира. Гавайи, Индия, Аме-
рика, Корея, Чехия, Грузия, страны Центральной Азии, Вьетнам, Китай, 
Япония, Сербия, страны Балканского полуострова – это настоящее гастро-
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номическое путешествие вокруг света. Почти все концепции фуд-корта яв-
ляются уникальными проектами. Так же, как и на фуд-корте, посетители не 
обязаны осуществлять заказы только в одном ресторане. Есть прекрасная 
возможность создавать собственные миксы блюд разных этнических ку-
хонь. Можно взять тарелку с балканскими закусками в одном корнере, 
сытный бургер – в другом и пару японских пирожных в третьем. По пят-
ницам, субботам и воскресеньям в «Eat Market» звучит музыка от диджеев, 
а шеф-повара проводят кулинарные мастер-классы. Это абсолютно новый 
уровень на рынке общественного питания в Санкт-Петербурге [4]!  

На основе проведенного анализа можно выделить определенную тен-
денцию развития рынка. Постоянные изменения создают условия для мо-
дернизации существующих заведений. Изменение приоритетов населения 
заставляет рынок улучшать предоставляемые услуги. 

Однако самым важным выводом является то, что заведения, предла-
гающие национальные кухни, пользуются большим спросом. И даже не-
смотря на высокую популярность, появляются новые проекты по развитию 
этой отрасли, которые увеличивают интерес потребителей во много раз. 

Для развития данной отрасли можно предложить следующие рекомен-
дации: 

1. Большинство заведений национальной кулинарии находится в цен-
тре Санкт-Петербурга. Это вызывает неудобства для жителей окраин горо-
да, которым необходимо тратить много времени на дорогу. Предлагается 
открывать предприятия редких национальных кухонь не только в центре 
Северной столицы, но и на отдалённых её территориях. Такая тенденция 
развивается на данный момент с открытием новых фуд-холлов, однако это-
го данный процесс только начался и продвигается достаточно медленно.  

2. Также рекомендуется открывать заведения русской кухни средней и 
низкой ценовой категории, доступные для всех. На данный момент на 
рынке существует только «Теремок», предлагающий подобные услуги. 
Создание ресторана быстрого питания с уникальными блюдами, испол-
ненными в лучших традициях, привлекло бы двойной интерес среди по-
требителей. Предполагается создание такого продукта, который можно бу-
дет употреблять не в тарелках (сравнение с бургерами и бутербродами). 
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В статье рассматривается рыболовный туризм в России на примере 
Ленинградской области. Приведена характеристика Ленинградской облас-
ти как региона с большим потенциалом для развития рыболовного туризма. 
Основное внимание уделено существующим в 2022 г. проблемам, которые 
препятствуют развитию рыболовного туризма в рассматриваемом регио-
не. В частности, проанализирована система лицензионной рыбалки. 

Ключевые слова: рыболовный туризм; любительское рыболовство; 
спортивное рыболовство; платная рыбалка. 

 

Россия является одной из самых благоприятных стран для развития 
рыболовного туризма. Это обусловлено, прежде всего, размерами страны 
и, как следствие, разнообразным климатом и большим количеством водо-
емов, что дает возможность предоставлять услуги по ловле рыбы в рамках 
экологического, сельского или других видов туризма [5; 6]. В то же время 
размеры России оказывают отрицательное воздействие на развитие рыбо-
ловного туризма, т.к. многие уголки страны, в которых можно было бы 
обустраивать необходимую для развития рыболовного туризма инфра-
структуру, практически недоступны, и добраться до них представляется 
возможным только по воздуху или с использованием спецтехники. Почти 
3/4 площади страны находится в суровых климатических условиях, след-
ствием чего является крайне неравномерное освоение территорий. В таких 
условиях сложно наладить стабильную и дешевую логистику, а та, что 
имеется, чересчур затратная. Поэтому и туризм, в частности, рыболовный, 
становится порой слишком дорогим [4]. 

Логично, что выгоднее развивать рыболовный туризм в наиболее при-
способленных регионах. Такой регион должен иметь разнообразные вод-
ные ресурсы, быть богатым промысловой рыбой, не сильно удаленным от 
центра страны и при этом находиться относительно недалеко от государст-
венной границы со странами с высоким уровнем жизни, т.к. жители этих 
стран могут быть потенциальными туристами. 

Хорошим примером такого региона является Ленинградская область, 
поэтому рассмотрим особенности развития рыболовного туризма в данном 
регионе. Область находится на Северо-Западе России, занимает второе ме-
сто после Центральной России по востребованности у иностранных тури-
стов. Здесь ярко выражена сезонность: лето довольно теплое, хоть и не-
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продолжительное, а зима холодная и снежная. Вместе с тем природные ре-
сурсы региона создают крепкий фундамент для развития многих видов ту-
ризма, в том числе и рыболовного [2]. 

Одним из ключевых условий для развития рыболовного туризма явля-
ются водные ресурсы региона и наличие в достаточном количестве разно-
образных видов рыб, особенно тех, которые считаются престижными у 
профессиональных рыболовов. Вероятность поймать желанный трофей 
станет хорошем стимулом для туриста посетить то или иное место, а зна-
чит, на рынке рыболовного туризма появится спрос, удовлетворив который 
производитель услуг получит прибыль. 

По запасам водных ресурсов Ленинградская область является одним из 
самых обеспеченных регионов России. На территории области расположе-
но более 1800 озер, а общая протяженность всех рек в Ленинградской об-
ласти – около 50 тыс. километров. Поскольку в Ленинградской области 
встречаются водоемы различных типов, то и обитатели этих водоемов 
крайне разнообразны. В Ленинградской области можно встретить самые 
разные виды рыб различных семейств. В Финском заливе, Ладожском озе-
ре, реках и озёрах области живёт около 80 видов рыб – из 3 тысяч видов, 
живущих в России [1]. 

Несмотря на широчайшие перспективы для развития, рыболовный ту-
ризм сталкивается с немалым количеством проблем.  Основной из них яв-
ляется лицензирование рыбной ловли. Согласно Федеральному закону от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 28.06.2022 г.) «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» правила рыбной ловли различаются 
в зависимости от принадлежности к одному из 8 рыбохозяйственных бас-
сейнов. Все водоемы Ленинградской области относятся к Западному рыбо-
хозяйственному бассейну. Согласно последней редакции Федерального за-
кона от 25.12.2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» запрещена организация платной рыбалки на общедоступных водо-
емах. При этом закон не запрещает оказание платных услуг на общедос-
тупных водоемах частными предпринимателями: можно строить базы от-
дыха и оказывать дополнительные услуги, например, аренды катеров, ин-
вентаря и т.д.  

В Ленинградской области любительская рыбалка в зависимости от 
времени года и водоема либо абсолютно бесплатна, либо запрещена. По-
этому предприниматели лишаются возможности предоставлять услуги по 
организации рыбной ловли, а, следовательно, и стимула развивать инфра-
структуру рыболовного туризма.  

Представляется, что можно стимулировать развитие рыболовного ту-
ризма в Ленинградской области за счет выдачи лицензии на любительскую 
и спортивную рыбалку (в том числе на территории ООПТ) для ограничен-
ного вылова рыбы. Подобная практика существует на территориях Даль-
невосточного, Северного и Восточно-Сибирского рыбохозяйственных бас-
сейнов, т.е. там возможности для организации платной рыбалки сохрани-
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лись. Предполагается, что лицензия необходима будет в том случае, когда 
речь пойдет о вылове охраняемых видов рыб на ООПТ, а на условную лов-
лю судака будут распространяться прежние правила. В таком случае важно 
грамотно подходить к соблюдению баланса между сохранением популяции 
определенных видов рыб и предпринимательской деятельностью. Напри-
мер, в водоемах Ленинградской области водится несколько видов рыб се-
мейства лососевых. При введении лицензионной системы станет возмож-
ной организация групповых рыболовных туров. Такая система успешно 
функционирует в Мурманской области (Кольский полуостров), водоемы 
которой относятся к Северному рыбохозяйственному бассейну, но стоит 
понимать, что в упомянутом регионе популяция лососевых существенно 
выше и не находится в шатком положении [3]. Отсюда следует, что цена на 
лицензию в Ленинградской области должна будет быть пропорционально 
выше, чтобы полученные средства помогали покрывать расходы на под-
держание популяции. Лицензия будет предполагать также фиксацию уло-
ва, для постоянного отслеживания количества изъятой из водоемов рыбы. 
Интересным решением будет возможность ловли лососевых по лицензии 
исключительно в составе организованных групп (5–10 человек). Сами 
группы будут набираться организациями, предоставляющими соответст-
вующие услуги, например, базами отдыха или турфирмами, которые будут 
заниматься юридическими вопросами (оформление лицензии в местном 
отделении Росрыболовства). В Ленинградской области такое решение ви-
дится перспективным, т.к. предполагаемой целевой аудиторией таких ту-
ров будут рыболовы-любители из соседнего Санкт-Петербурга.  

Причин, по которым они выберут рыболовные туры в область, не-
сколько. Во-первых, ввиду территориальной близости потенциальные по-
требители, возможно, предпочтут рыболовные туры в Ленинградскую об-
ласть схожим турам в Мурманскую. Во-вторых, ловля лососевых в Ленин-
градской области станет однозначной новинкой на отечественном рынке 
рыболовных туров, что также должно вызвать определенный интерес у по-
требителей. Еще одним фактором, который будет являться и плюсом, и 
минусом одновременно, будет дефицит ресурсов для предоставления ус-
луг, т.к. популяция лососевых в регионе ограничена и не предполагает ши-
рокомасштабного потребления. Рыболовные туры можно будет продвигать 
как нечто уникальное, чего не хватит на всех, создавая, таким образом, ис-
кусственный ажиотаж и оправдывая высокую стоимость.  

Подводя итоги, отметим, что Ленинградская область действительно яв-
ляется перспективным регионом для развития рыболовного туризма как в 
рамках экологического, сельского или активного туризма, так и в роли са-
мостоятельного вида туризма, но на данном этапе (конец 2022 г.) сущест-
вует ряд законодательных проблем, препятствующих развитию предпри-
нимательской деятельности в рассматриваемой сфере отдыха. В работе 
предложено решение в виде создания лицензионной системы в регионе, 
которая в теории способна повысить потенциал Ленинградской области 
как туристской дестинации. 
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В статье рассмотрены основные подходы к пониманию системы за-
щиты от безработицы. Описан теоретический подход и практика в РФ. 
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Для трудоспособного человека вознаграждение за труд является основ-
ной и часто единственной возможностью приобретения товаров и услуг 
для поддержания жизни своей и его семьи. Поэтому временная или посто-
янная потеря трудоспособности и, как следствие, потеря работы – для него 
факт огромной важности. Государство, выполняя свою социальную функ-
цию, обязано создавать систему поддержки людей, потерявших возмож-
ность трудиться. К числу таких государств относится и Россия, о чем гла-
сит ст. 7 Конституции Российской Федерации.  

Принятая в 1952 г. Конвенция МОТ № 102 «Конвенция о минимальных 
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нормах социального обеспечения» [2], предусматривает девять видов со-
циального обеспечения: медицинское облуживание, обеспечение по болез-
ни, обеспечение по безработице, обеспечение по старости, обеспечение в 
связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболе-
ванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, обеспечение 
по инвалидности, обеспечение по случаю потери кормильца. 

Актуальность данной проблемы подчеркивается Глобальным пактом о 
рабочих местах, принятым МОТ в июне 2009 г. [1], содержащим призыв к 
странам «создать адекватные системы социальной защиты для всех на ос-
нове базового минимального уровня социальной защиты, включая доступ к 
медицинскому обслуживанию, гарантии доходов для пожилых людей и 
лиц с ограниченными возможностями, пособия на детей и гарантии полу-
чения доходов, в сочетании с программами гарантий занятости для безра-
ботных и рабочей бедноты». 

Социальная защита в том или ином виде существует почти в каждом 
государстве, но всеми ее видами обладает лишь ограниченное число стран. 
Не существует государств, полностью лишенных социальной защиты, од-
нако во многих из них охват ограничен лишь несколькими областями, а 
доступ к существующим системам имеется лишь у небольшой части насе-
ления мира. Лишь треть государств мира, жители которых составляют 28% 
мирового населения, имеют полноценные системы социальной защиты, 
включающие все виды социального обеспечения в соответствии с опреде-
лением, данным Конвенцией МОТ № 102. С учетом экономически неак-
тивных граждан лишь около 20% мирового населения трудоспособного 
возраста и члены их семей имеют доступ к полноценному социальному 
обеспечению [3, с. 19]. Россия ратифицировала указанную Конвенцию 
только в 2018 г. (Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 349-ФЗ), но прин-
ципы социальной защиты сформированы и закреплены рядом законов и 
других нормативных правовых актов в начале 90-х гг. прошлого века. То-
гда же был введен институт обязательного социального страхования. Для 
практической работы в этой области созданы четыре целевых государст-
венных внебюджетных фонда РФ: Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Государст-
венный фонд занятости населения. 

Государственный фонд занятости населения создан в соответствии с 
законом «О занятости населения в Российской федерации» (Фонд) от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 и действовал на основании соответствующего По-
ложения, утвержденного постановлением Верховного Совета РФ «Об ут-
верждении Положения о Государственном фонде занятости населения Рос-
сийской Федерации» от 8 июля 1993 г. № 5132-1. 

Но в 2000 г. Фонд фактически ликвидирован законодателем принятием 
Федерального закона от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ «О введении в дейст-
вие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о 
налогах», ст. 2 которого прекращалось действие постановления № 5132-1. 
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То есть прямой законодательной нормы о ликвидации или упразднении 
Государственного фонда занятости населения РФ нет. Имеется лишь упо-
мянутая выше норма в законе № 118. Средства Фонда перешли в опера-
тивное управление Министерства труда и социального развития РФ и его 
территориальных органов занятости населения. С ликвидацией Фонда за-
нятости граждане, естественно, не потеряли выплату пособий, задолжен-
ность плательщиков страховых взносов не была списана. Таким образом, 
после 2000 г. защита от безработицы продолжает осуществляться, но уже 
на нестраховой основе, бремя обеспечения такими пособиями переведено 
на федеральный бюджет и соответствующее федеральное министерство.  

За неполные 10 лет служба занятости показала свою эффективность. 
При этом размер установленных страховых взносов в Фонд был сравни-
тельно необременительным для работодателей: в разное время от 1 до 2% 
по отношению к начисленной оплате труда. Для сравнения напомним: в 
настоящее время тариф на обязательное страхование: пенсионное – 22%, 
на медицинское страхование – 5,1%, социальное страхование на случай не-
трудоспособности и материнства – 2,9%. 

В результате общая система социальной защиты в РФ выглядит не-
сколько нелогичной: часть ее осуществляется на страховых принципах, 
часть – нет. Почему именно государственные принципы поддержания за-
нятости и социальная защита безработных выведены из разряда страховых 
– неясно. Известно, что любое страхование подразумевает наличие страхо-
вого случая. Разве потеря работы трудоспособным человеком, к примеру, 
по инициативе работодателя в меньшей степени страховой случай, чем 
рождение ребенка или достижение пенсионного возраста? Выход на пен-
сию вообще не должен относиться к страхованию: если человек заранее 
знает, что известное (для кого-то печальное, для кого-то радостное) собы-
тие произойдет в известную ему дату, то это нельзя считать страховым 
случаем. Страховое событие и страховой случай – явление вероятностное, 
а наступление конкретного возраста – предопределенное и жестко детер-
минированное. 

В сложившихся условиях может быть три варианта развития событий, 
не считая сегодняшнего состояния. 

Первый: уменьшить число государственных внебюджетных фондов, 
укрупнить, слить их. Такие предложения возникали в конце 1990-х гг., но 
законодатель ограничился лишь ликвидацией фонда по безработице. Ша-
гом в этом направлении является объединение Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования с 01.01.2023 г. 

Второй: ликвидировать все страховые государственные внебюджетные 
фонды и перевести социальную защиту в этой части на прямое бюджетное 
финансирование, как было в советские времена. При всей маловероятности 
такого события необходимо заметить, что рациональное зерно здесь есть: 
резко сократились бы административные издержки.  

И наконец, третий: восстановить Государственный фонд занятости на-
селения. В этом случае он гармонично замкнул бы комплекс государствен-
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ного страхования по всем видам МОТ.  
Причем возврат Фонда по безработице не потребовал бы больших уси-

лий и затрат. Во-первых, этот фонд уже существовал ранее, поэтому «изо-
бретать велосипед» не придется. Во-вторых, в России создана и успешно 
функционирует сеть учреждений занятости во всех субъектах РФ. В-
третьих, даже если обязательные взносы в дополнение к сегодняшним 30% 
в сумме вырастут на еще на 1,5% и это вызовет протест в среде платель-
щиков, можно скомпенсировать это пропорциональным снижением одного 
или нескольких видов федеральных налогов, поскольку сейчас источником 
выплат по безработице является именно федеральный бюджет. Кроме того, 
нужно будет скорректировать размеры межбюджетных отношений между 
федеральным центром и субъектами РФ, т.к. в настоящее время учрежде-
ния службы занятости содержатся за счет бюджетов субъектов РФ. 
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В работе рассматривается интеллектуальный капитал, интеллекту-
альная деятельность и интеллектуальное развитие человека в экономике и 
обществе в современную эпоху цифровизации. Выявляется и дается харак-
теристика основных современных тенденций развития интеллектуального 
капитала и ресурсов современных людей, а также их интеллектуальной 
деятельности. Кроме того, представлены определения основных рассмат-
риваемых понятий.  

Ключевые слова: интеллектуальный капитал; интеллектуальные ре-
сурсы; интеллектуальная деятельность; интеллигентность; цифровизация. 

 

В настоящее время в эпоху начала или перехода к развитию экономики 
знаний и информационному обществу, всеобщей интеллектуализации и 
цифровизации возрастает роль и значение интеллектуального развития че-
ловека. Интеллектуальное развитие стало прерогативой с начала 2000-х г. 
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и в настоящее время получает все новые тенденции и направления, напри-
мер, замещение отдельных функций искусственным интеллектом и взаи-
модействие с ним, новое мышление в эпоху цифровизации, новые комму-
никативные процессы во время всеобщего распространения интернет-
технологий и др. 

Вместе с тем, начиная со второго десятилетия XXI в., происходят из-
менения в жизни людей, экономики и общества в сторону все большего 
увеличения духовности и духовной составляющей социально-экономичес-
ких отношений и процессов, а также роли человеческой личности и его 
индивидуального развития, в том числе интеллектуального.  

Интеллектуальный капитал представляет собой стоимость человече-
ских знаний, навыков, умений, способностей, интеллектуальных талантов, 
способных приносить доход [8, с. 21]. 

Интеллектуальные ресурсы – это человеческие знания, навыки, уме-
ний, способности, интеллектуальные таланты и др., которые потенциально 
могут участвовать в воспроизводственном процессе и приносить доход. 

Интеллектуальная деятельность – умственная (мыслительная, духов-
ная, творческая) деятельность человека в области науки, техники, литера-
туры, искусства и художественного творчества. Она отражает использова-
ние человеком способностей рационального познания.  

В настоящее время можно выделить несколько отчетливо заметных 
тенденций, говорящих о том, что общество становится нацеленным на по-
стоянное развитие и повышение своего интеллектуального уровня, а также 
развития духовных и человеческих качеств. 

Тенденции развития интеллектуального капитала и ресурсов: 
1. Непрерывное интеллектуальное развитие и образование [6, с. 13]. 

Это тенденция к непрерывному процессу образования, повышения квали-
фикации и получению последующих образований, совершенствование 
своих знаний и т.п.  

2. Овладение всевозможными надпрофессиональными навыками, необ-
ходимыми во многих профессиональных кругах, в современных професси-
ях и профессиях будущего. К ним относят экологическое, системное мыш-
ление и управление проектами, работа с людьми, творчество, мультиязыч-
ность и мультикультурность, межотраслевая коммуникация, клиентоори-
ентированность, навыки самопрезентации и успешных выступлений и др. 
[1]. 

3. Постоянное самообучение и саморазвитие, особенно популярное в 
среде успешных и состоятельных людей, которые занимаются чтением со-
временной финансовой, управленческой и профессиональной литературы, 
философской и психологической [4, с. 78]. Здесь важным моментом в раз-
витии личности становится механизм саморазвития, связанный с осознан-
ностью механизма личностного развития, самостоятельным выбором на-
правлений, способов развития и следование им. В дальнейшем личностное 
саморазвитие нацелено на поиск индивидуальной самореализации в обще-
ственно-экономической системе и поиск своего предназначения [7, с. 266]. 
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В самообразовании и саморазвитии есть еще один важный аспект – пре-
имущественное влияние индивидуального развития и опосредованное 
влияние самих процессов обучения и воспитания. Особо важную роль иг-
рают внутренние личностные, скрытые и неосознаваемые изменения в че-
ловеке, в его миропонимании, в глубине внутреннего мира.  

Способности к саморазвитию положительным образом проявляются в 
дальнейшем в профессиональной среде. Профессиональное саморазвитие – 
это внутренне обусловленное прогрессивное самоизменение человека, вы-
ражающееся в изменении качества его профессиональной деятельности и 
диалектически связанное с динамикой изменения этого качества [9]. В не-
которых видах профессиональной деятельности значимость личности не 
просто высока: сам человек и его развитая личность является рабочим ин-
струментом деятельности в педагогической, психологической работе, в 
консалтинге, оказании индивидуальных услуг. Человеку нужно постоянно 
развивать свои личные качества, и профессиональное саморазвитие начи-
нает совпадать с личностным.  

В педагогической деятельности профессионально-личностное самораз-
витие является первейшим условием достижения профессионализма [2, с. 
433]. В связи с этим со стороны современной образовательной и социаль-
ной среды и института семьи важно создание условий прежде всего для за-
кладывания правильных ориентиров и ценностей для дальнейшего разви-
тия способностей человека, возможностей личного совершенствования 
своих качеств на протяжении жизни, самовоспитания в себе духовных во-
левых и принципиальных качеств, способствующих непрерывному само-
развитию и в итоге достижению целей самореализации. 

4. Необходимость ведения более чем одной профессиональной дея-
тельности и построение одновременно нескольких карьер и обучение по 
нескольким специальностям одновременно [14]. 

5. Инновационность развития, в которое входит поиск и развитие ин-
новационных направлений в деятельности, а также инновационного мыш-
ления. Здесь наблюдается развитие новаторства, поиска во всем новизны, а 
также развитие в себе новых качеств, новых отношений, и т.п. [14]. 

6. Развитие своего человеческого потенциала и личности [11]. Здесь 
имеется в виду поиск возможных направлений собственного развития и 
активное становление в них, поиск своих возможностей и талантов: интел-
лектуального, профессионального, предпринимательского, творческого, 
наставнического, воспитательского, социального, иного личностного.  

В настоящее время также все большее внимание стали уделять разви-
тию индивидуальных и личностных качеств, интеллигентности. Современ-
ные работодатели не просто просматривают резюме, но смотрят страницы 
в социальных сетях и другую информацию о соискателях, где видны их 
увлечения, стремления, хобби, возможное окружение и занятия [3; 12; 13]. 

Становление личности и развитие индивидуальных личностных и ду-
ховных качеств, как правило, происходит не в молодом возрасте, а уже по-
сле достижения определенного уровня развития всего человеческого капи-
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тала, когда человек имеет развитую профессиональную и социальную базу. 
Получается, что культурным, социальным и духовным развитием человеку 
приходится заниматься самому. Как правило, он изучает только то, что ему 
нравится или интересно, или то, что получается развить. А общие знания 
по соответствующим темам и широкий кругозор самостоятельно получить 
довольно трудно, в полном объеме их получить можно только в образова-
тельной системе.  

Задачи личностного и духовного развития молодых людей и их пра-
вильного воспитания в системе образования пока открыто не ставятся. Но 
они являются для жизни человека даже более главными, чем академиче-
ские знания. Считается, что человеку должно хватать воспитания в семье, 
но его недостаточно, ведь время общения родителей с детьми также огра-
ничено. Кроме того, не все семьи столь благополучны и не имеют других 
забот, как непосредственно и напрямую заниматься воспитанием детей. И 
вместе с этим семья является ограниченным пространством. Если основное 
воспитание человек и может там получить, то развитие, в том числе совре-
менного миропонимания и навыков современной жизни он там не получит, 
и ему нужно дополнительное обучение. Здесь для своего дальнейшего раз-
вития человеку необходимо определить круг необходимых знаний и навы-
ков, недостающих именно ему, и заниматься самообразованием и самораз-
витием, включая общение с более успешными и развитыми людьми, чте-
ние литературы, и т.д.  

7. Формирование и развитие стрессоустойчивости и выживания в усло-
виях неопределенности и различных угроз [5, с. 365]. С начала 2020-х го-
дов появляется необходимость продолжения продуктивной интеллекту-
альной и иной деятельности в периоды неопределенности, спадов и кризи-
сов и создания условий для этого. Такие периоды ярко проявились во вре-
мя пандемии новой коронавирусной инфекции, длящегося периода прове-
дения специальной военной операции, кризисных экономических ситуаций 
и были связаны для некоторых людей с потерей близких и необходимо-
стью психологической и экономической адаптации после этого, потерей 
места работы или перспективой закрытия своего дела, переориентирования 
бизнеса и другими моментами.  

Среди основных угроз и негативных сценариев развития внешних со-
бытий можно отметить: кризис и застой развития экономики, эпидемии, 
специальная военная операция и угроза войны, голод и продовольственная 
нестабильность, стихийные бедствия и техногенные катаклизмы, состоя-
ние неопределенности и психологической неустойчивости, отсутствие 
полной информации и др. 

Это основные тенденции, отражающие изменения в сознании людей 
нового века и нового десятилетия. Они начали развиваться примерно со 
второй половины 2010-х гг. и стали реальностью с начала 2020-х. Вместе с 
тем, следование им, развитие себя еще не гарантирует человеку занятия 
места в высшем обществе и подлинной интеллигентности. 
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Влияние ценностных ориентаций на уровень агрессии в юношеском 
возрасте сегодня является неоспоримым научным фактом. Стремление к 
власти, самостоятельности, независимости, достижению личного успеха, 
получение удовольствий реализуются в склонности к агрессивному пове-
дению, а высокая значимость ценностных ориентаций на заботу о благопо-
лучии других людей, стремление соответствовать социальным ожиданиям 
связываются с низким уровнем склонности к агрессивному поведению. 
При этом, чем значительнее склонность к агрессии, тем менее структури-
рована и интегрирована система ценностных ориентаций. В настоящее 
время все чаще исследователи раскрывают проблему адаптации молодежи 
к учебе в вузах и к работе во внутренних измерениях личности: параметрах 
развития «Я»-образа, «Я»-концепции, ценностно-смысловой и эмоцио-
нально-волевой сферы личности, изменениях общих показателей само-
оценки и самоотношения и т.п. Лица, имеющие дезинтегрированный «Я»-
образ, отличаются меньшей активностью, низкой инициативой, слабой ре-
зультативностью в решении учебных задач. Для них характерен наихуд-
ший мотивационный комплекс с внешней отрицательной – асоциальной 
мотивацией.  

Сделанные ими выводы свидетельствуют о наличии множества диффе-
ренцированных по различным сферам и показателям личности индивиду-
альных отличий между студентами. Однако, взятые по отдельности, они не 
могут рассматриваться в качестве основных внутренних причин-
активаторов, формирующих девиантное поведение определенной типоло-
гии в юношеском возрасте, что сегодня наиболее актуально для повыше-
ния общей эффективности психологической практики в вузах. Скорее все-
го, это связано с отсутствием разработанных наиболее общих, интегратив-
ных критериев личности как смысловой системы, и соответствующих им 
методов диагностики мотивационно-ценностных аспектов, раскрывающих 
ее системные свойства по структурным, функциональным и содержатель-
ным признакам.  

В широком понимании, которое сложилось к настоящему времени сре-
ди специалистов, девиантным поведением является любое правонаруше-
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ние или поведенческое явление (факт), отклоняющееся в отрицательную 
сторону от социальной нормы коллектива или нормы психического здоро-
вья. А в качестве психологического признака девиантного поведения при-
нято рассматривать акцентуации характера. В зависимости от уровня вы-
раженности у молодежи определенных акцентуаций по результатам обсле-
дования специалистами прогнозируется проявления соответствующих ти-
пов девиантного поведения, вызванного трудностями привыкания к ново-
му распорядку дня, физическим и психическим нагрузкам, беспокойством 
об их профессиональном выборе и проблемами с освоением выбранной 
специальности. Анализ неконструктивных стратегий поведения выявляет 
психологическую типологию отклоняющегося – девиантное поведение, 
соответствующую шести основным типам: «тормозимый», «мнительный», 
«ограниченный», «конфликтно-возбудимый», «эгоцентрический», «неус-
тойчивый».  

В педагогике изучается развитие личности и индивидуальности, кото-
рое характеризует способность человека к «самостоянию» в жизни, когда 
он не нуждается в тех «подпорках» и «помочах» со стороны других, кото-
рые бы поддерживали его жизненное равновесие и противостояние труд-
ностям жизни и общества [1]. 

Особенно остро психологические проблемы молодежи обозначились в 
последнее время, что связано с набирающей популярность формой полу-
чения высшего образования – дистанционным обучением, качество кото-
рого оставляет желать лучшего, и с началом СВО. По результатам опросов, 
проведенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), после объявления 
частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 г. зафиксирован резкий 
рост тревожного настроения среди граждан страны. Такое беспокойство 
проявляется и среди молодежи, особенно призывного возраста, как следст-
вие – резкий рост уклонистов от призыва в ВС РФ и их позорная эмиграция.  

Назрела острая необходимость совершенствования системы психоди-
агностики и психопрофилактики девиантных явлений юношей, в настоя-
щее время отсутствуют надежные методы, позволяющие прогнозировать 
поведение молодых людей, детерминированных возрастными и внутри-
личностными особенностями, у студентов должна быть постоянная воз-
можность обратиться к психологу и получить краткосрочную поддержку 
или консультацию. 

Рассмотрение проблемы девиантного поведения молодежи с позиции 
мотивационно-ценностных характеристик позволит точнее почувствовать 
и глубже понять его субъективную реальность, наиболее полно раскрыть 
структурные, содержательные и функциональные стороны его личности, 
что представляется перспективным подходом для науки и практики. Несо-
мненно, что негативные последствия пропаганды западных ценностей, ос-
лабление патриотического воспитания, навязывание чуждых россиянам 
идеалов, сыграли свою апофатическую роль и отрицательно сказались на 
поведении молодежи. 

Федеральным законом от 05.12.2022 г. № 498-ФЗ внесены изменения в 



212 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым 
отныне просветительская и образовательная деятельность в отношении не-
совершеннолетних не может осуществляться организациями, признанными 
иностранными агентами. Данные изменения законодательства давно ожи-
даемы и, вероятно, позволят очистить умы молодежи от вредного ино-
странного влияния. 

В интересах повышения эффективности профилактики негативных яв-
лений среди юношества, и особенно, в студенческих коллективах, пред-
ставляется необходимым исследовать внутренние причины и механизмы 
развития девиантности, проявляющиеся в характерных мотивационно-
ценностных особенностях личности молодежи с девиантным поведением. 
На этой основе следует разработать комплекс коррекционно-профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению развития девиантных тенденций 
на индивидуальном и групповом уровнях. 

В сентябре 2022 г. были созданы психологические службы в 15 образо-
вательных организациях высшего образования из восьми федеральных ок-
ругов, в частности в МГУ им. Ломоносова, Московском государственном 
психолого-педагогическом университете, Дальневосточном федеральном 
университете, УрФУ и др. В своем Telegram-канале заместитель главы 
Минобрнауки Г. Гуров написал, что Межведомственная рабочая группа 
ведомства утвердила план мероприятий по реализации концепции развития 
сети психологических служб в университетах. В соответствии с данной 
концепцией специалисты психологической службы вузов будут консуль-
тировать не только студентов, но и всех работников учебного заведения, 
помогать им в социальной адаптации и реабилитации. 
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В статье проанализированы основные туристские показатели по Ал-
тайскому краю с 2018 г. по 2021–2022 гг. Дана характеристика инвестици-
онным вложениям в край. Показано, какие объекты являются наиболее при-
влекательными для туристов и инвесторов. Сделан вывод о том, на какой 
стадии развития сейчас находится регион как дестинация.  
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Алтайский край до 2020 г. имел высокие показатели по турпотоку. Ре-
гион шел наравне с такими субъектами, как Ставропольский край, Красно-
ярский край, Новгородская область. По итогам девяти месяцев 2022 г. Ал-
тайский край посетили 1,6 млн туристов, в то время как до ковидных огра-
ничений поток держался вокруг цифры 2 млн. Целью исследования явля-
ется узнать, на какой стадии сейчас находится регион, вернулся ли он к 
прежним показателям в туризме, какие инновационные методы могли бы 
помочь дестинации в повышении турпотока. 

Деятельность туристических агентств по количеству организаций в 
упадок не пришла, сохранился плавный рост: на 2019 г. – 164 турфирмы, 
на 2020 г. – 171 турфирма, на 2021 г. – 170.  

Более показательными являются данные по числу турпакетов, реализо-
ванных населению исследуемого края (см. рисунок).  

 
Рис. 1. Число турпакетов, реализованных населению  

(по данным Росстата) 
 

Первая колонка предположительно в большинстве представляет случаи 
приобретения туров по нашему региону, т.к. турпутевки на Алтай удобнее 
всего приобретать у местных турфирм, которые имеют более широкий ас-
сортимент туров.  

Также в первой колонке мы видим, что показатель за 2021 г. – более 
21000 турпакетов – это самый высокий показатель, начиная с 2017 г. В то 
время как цифры по выездному туризму после 2019 г. сократились в 5 раз. 
Это говорит о том, что население переключилось на внутренний туризм. 
Третья колонка демонстрирует лучше всего последствия введения ограни-
чительных мер для иностранцев на въезды в Россию.  

Основные показатели деятельности коллективных средств размещения 
показывают один и тот же сюжет: прибыльный рост к 2019 г., 2020 г. – 
резкий упадок, и далее постепенное возвращение к старым цифрам. 

В крае действуют два известных маршрута – это «Большое Золотое 
кольцо Алтая» и «Малое Золотое кольцо Алтая». Открытие нового тури-
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стического маршрута «Большое Золотое кольцо Алтая», по словам вла-
стей, было связано с необходимостью представить те районы Алтайского 
края, которые по большей части скрыты от туристов, в отличие от той же 
популярной горной части региона. 

Как утверждают в управлении края: «Перераспределение туристиче-
ских потоков в Алтае является сегодня одной из важнейших задач в деле 
развития туризма в нашем крае» [2]. 

Инвестиции в край после 2020 г. продолжают поступать. По итогам 
2022 г. объем частных инвестиций в развитие туризма в Алтайском крае 
ожидается «как минимум на уровне 2021 г.» – 1,8 млрд руб., как сообщил 
начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 
деятельности Е. Дешевых. Основной объем средств инвесторами направ-
лен на реализацию проектов в туристических зонах «Бирюзовая Катунь», 
«Сибирская монета», «Белокуриха горная». Из бюджета региона на разви-
тие инфраструктуры этих площадок в 2022 г. направлено 1,6 млрд руб., что 
в три раза больше, чем в 2021 г. [1]. 

Итак, на данный момент туризм быстрыми темпами возвращается к до-
ковидным показателям. Алтайский край продолжает развивать и поддер-
живать существующий уровень природно-ориентированного тризма. При-
родный и лечебный туризм доминируют над всеми остальными, это мы 
увидели по регулярным инвестиционным вкладам в три главных турист-
ских объекта края (Белокуриха лечебная и ОЭЗ – рекреационный ком-
плекс), хотя регион в состоянии развивать почти все виды туризма.  Мож-
но ожидать, что в следующем году цифры будут выше 2022 г. Однако, 
турпоток, как и в предыдущие годы, в основном представлен местными 
туристами или из близлежащих регионов от Алтайского края. Отсюда, за-
ключаем, что Алтайский край успешно возвращается к доковидной планке. 
Главным двигателем процесса является снятие ковидных мер на переме-
щения по РФ, но не за границу, что мы увидели на графике покупок туров 
за рубеж в сравнении с покупками туров по России.  

Предполагаем, что и далее, после преодоления доковидной черты, ре-
гион не собирается использовать инновации в привлечении туристов. Ал-
тайский край имеет «постоянных клиентов» из местных туристов и тури-
стов из соседних регионов, кроме того, посещение Алтайского края входит 
в большое количество туристических маршрутов других регионов Сибири. 
Для нас Алтайский край на данный момент видится в начале стадии стаг-
нации. 

Регион и инвесторы вкладываются в основные туристские объекты. 
Это санаторно-лечебные курорты Белокурихи, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и 
«Сибирская монета». Объективно, туристы из центральной России готовы 
поехать на недельный отдых в большой комплекс с множеством услуг – в 
«Бирюзовую Катунь» или отправиться на лечение и экскурсии в Белокури-
ху. Но поехать на Алтай ради недельного тура по региону и его соседям 
состоятельные туристы не готовы, такой вид отдыха без длительных оста-
новок в хороших КСР не интересует сегмент с достатком выше среднего. 
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Подобные недельные туры, по наблюдениям местных жителей Алтая и по 
статистке из социальных сетей привлекают больше «активных пенсионе-
ров». 

В работе мы упомянули, что ценность этих маршрутов как раз в том и 
заключается, что правительство Алтайского края хочет открыть для людей 
весь край, ту его часть, посещение которой требует многоступенчатой ор-
ганизации. Отсюда мы видим главную проблему региона: транспортная 
доступность внутри субъекта. Для Алтайского края это особенно актуаль-
но, учитывая, что главные туристские объекты находятся в восточной час-
ти региона, тогда как его западная часть считается чуть ли не «полудикой». 

Также хочется отметить, что цены из Москвы в Сибирь очень высоки, 
особенно в сезон. Действительно, туристы предпочитают выбрать дли-
тельный заграничный турпакет с концепцией «Все включено», чем отпра-
виться в более короткий тур в России, где в процессе путешествия (а это 
известно) будут еще большие траты на сопутствующие услуги. 

Алтайскому туризму не хватает грамотной маркетинговой стратегии. 
Регион позиционирует себя как туристическая точка притяжения туристов 
со всей России. Но о субъекте мало информации в поисковых туристиче-
ских агрегатах. Есть просто позиция «Алтай». Необходимы новые методы 
рекламы, новая концепция привлечения туристов. Нужно преодолеть ре-
гиональные барьеры турпотока. Наша рекомендация: расширение и упро-
щение предложений полноценных турпакетов (чартеров) на Алтай, на ко-
торое бы могло рассчитывать население со средним заработком из Цен-
тральной и Дальневосточной России. 

Также мы видим эффективным внедрение такой инновации, как инте-
рактивная карта туристских достопримечательностей Алтайского края. 
Подобные карты имеют «живой формат». Они несут в первую очередь 
фактическую информацию об объекте показа, и конечно, все данные о его 
местоположении. Подобные интерактивные карты должны отображать 
сведения о сопутствующей полезной для туриста инфраструктуре, такие 
карты уже применяются в некоторых регионах России.  
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15 июля 2021 г. была опубликована Стратегия цифровой трансформа-
ции образования. В рамках этой Стратегии предполагается реализовать в 
период 2021 г. по 2030 г. несколько стратегических инициатив и програм-
му «Цифровая трансформация отрасли Образование (общее)». Эта Страте-
гия предполагает развитие нескольких сервисов. Их всего 6, они ориенти-
рованы на различные аудитории, например, сервис «Библиотека цифрово-
го образовательного контента», сервис для школьников, «Цифровой по-
мощник учителя», «Цифровое портфолио ученика», а также сервис, позво-
ляющий управлять системой образовательной организации (администри-
рование всех потоков образовательной организации). «Библиотека цифро-
вого образовательного контента» предполагает выстраивание неких инди-
видуальных образовательных траекторий. То же самое предполагается в 
рамках реализации сервиса «Цифровой помощник ученика» [1, c. 78]. 
Предполагается, что такой помощник позволит выстроить индивидуаль-
ный план обучения и управлять образовательной траекторией.  

Цифровая трансформация образования представляет собой принципи-
альное переосмысление образовательной деятельности на основе цифро-
вых возможностей. Эти сервисы имеют 2 пути развития. Они могут стать 
двигателем изменения образовательной деятельности или будут только на-
бором удобного инструментария. В России необходимо произвести истин-
ную персонализацию образовательной деятельности, которую отличает 
формулирование образовательных целей и образовательных запросов, 
подбор и получение необходимых образовательных ресурсов, в том числе 
педагогической поддержки. Необходимо уходить от принципа индивидуа-
лизации, когда педагоги создают индивидуальный учебный план. Можно 
отметить еще один важный критерий, который позволит оценить эффек-
тивность сервисов. Если ребенок будет получать образовательные услуги, 
контент в любом месте, не обязательно в школе, использовать горизон-
тальные коммуникации, тогда эти сервисы можно будет включать в контур 
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цифровой трансформации. В ином случае они так и останутся обычными 
инструментами. 

Вузы в отличие от школ имеют больше возможностей, и их инструмен-
ты не столь серьезно регламентированы. За последние три года, войдя в 
сложный период, связанный с пандемией, вузы стали вырабатывать подхо-
ды, позволяющие выстроить индивидуальную работу с каждым студентом. 
Цифровое портфолио ученика, в том числе, предоставляет возможность 
сформировать некий пакет документов для подачи их на обучение по про-
граммам не только среднего профессионального, но и высшего образова-
ния. Но есть оговорка – формирование такого портфолио будет возможно 
только с согласия родителей. На уровне экспертов обсуждается вопрос 
возможности перехода от текущего варианта государственной итоговой 
аттестации к каким-то другим формам [4, c. 193]. 

В Стратегии мы впервые видим предпосылки к тому, чтобы сформиро-
вать технологический инструментарий, который так или иначе позволит 
поддержать будущий переход школьника в вуз или колледж. Таким обра-
зом, цифровая трансформация способна поддержать связку школа – вуз. 
Говоря о преемственности, необходимо рассмотреть ряд нюансов. Важно 
при рассмотрении функций портфолио избежать мыслительных ловушек. 
Первая ловушка заключается в линейности, речь идет об известной схеме: 
школа – университет – работа. Необходимо отойти от линейных схем и 
взять за основу пространственную организацию образования, когда траек-
тории – нетипичные, они продолжают линию персонализации, и у каждого 
они свои. 

Не менее важен переход от воспроизводства к развитию, необходимо 
договориться о модели компетенций или о способностях образовательных 
результатов. Они, с одной стороны, должны обеспечивать интерфейс входа 
в следующий предел в отношении человека, а с другой стороны, не сокра-
щать пространство возможностей. Чтобы не говорить абстрактно, приве-
дем пример. Есть кейсы, когда дети, переходя из школы в колледж или 
университет, элементарно не способны читать сложные тексты, понимать 
их, вести дискуссию и др. Такой набор стеков компетенции мог бы через 
цифровой след и портфолио быть осмотрен, учтен и собран. Если учесть 
этот момент, то цифровое портфолио может стать одним из серьезных и 
перспективных сервисов, который позволит обеспечить преемственность 
[2, c. 96]. 

Сам вопрос преемственности является очень нетипичным. Одна преем-
ственность связана с образовательными результатами, но есть преемствен-
ность и по другим функциям, например, когда школа объединяется с уни-
верситетом при реализации реальных проектов в сфере регионального раз-
вития, будущего территории и др. Также и школа для университета может 
выступать экспериментальной площадкой, когда школьники разрабатыва-
ют методики, по которым их стоит обучать (как в школе большого города). 
Таким образом, надо быть осторожными при формировании подходов к 
цифровому портфолио. Оглядываясь на уже сформированный опыт вузов и 
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школ, необходимо формировать актуальные подходы к цифровому порт-
фолио. Та задача, которая задекларирована (обеспечить преемственность, 
последовательность перехода ребенка из школы в вуз), не является единст-
венной и основной. Если работа с портфолио будет интерпретирована не-
верно, то мы получим обратные результаты. 

Перейдем к другому сервису – «Цифровой помощник учителя», пред-
полагающий автоматизированную проверку домашних заданий. Этот сер-
вис предполагается построить с привлечением экспертных систем искусст-
венного интеллекта. Действительно, определенные адаптивные алгоритмы 
могут быть положены в основу такого сервиса. Цифровизация рутинных 
процессов позволяет высвободить время, которое необходимо педагогу для 
того, чтобы пообщаться со своими учениками, как наставнику, для того, 
чтобы организовать творческую деятельность и просто подготовиться к 
уроку. В процессе использования дистанционных образовательных техно-
логий возникли четкие проблемные зоны и у учеников, и у педагогов, и у 
родителей. На данном этапе преподаватели в школах и вузах очень пере-
гружены проверкой домашних заданий, выстраиванием огромного количе-
ства отчетов на самых разных уровнях [3, c. 259]. Часто возникают пара-
доксальные ситуации, когда, например, на федеральном уровне Министер-
ство просвещения РФ выпускает методическое письмо, где прописано, что 
надо снижать количество отчетности, нельзя отвлекать преподавателей от 
работы, но на региональном или муниципальном уровнях требуют различ-
ную отчетность по всем направлениям. 

В этом вопросе автоматизация может очень сильно помочь. Так, инте-
рактивная рабочая тетрадь Sky Smart включает в себя автоматическую от-
правку домашнего задания, ученик проходит по ссылкам и автоматически 
попадает в нужный класс, также проводится автоматическая проверка 
большинства домашней работы (исключение – творческая работа). После 
этого по каждому ученику и классу формируется подробный отчет. У пе-
дагогов возникает ряд недовольств, когда технологии не очень хорошо ра-
ботают и нет системности. На данном этапе имеется большое количество 
цифровых ресурсов, но не все они удобно выписываются в учебную про-
грамму.  

Таким образом, необходимо производить системную, осмысленную 
подготовку детей для того, чтобы вывести их в предпрофильную деятель-
ность, в будущую готовность к получению другого уровня знаний, к само-
стоятельному формированию личной, образовательной и др. повестки. В 
этом и заключается одна из целей цифровой трансформации образования.  
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Маркетинг в отельном бизнесе – это классический маркетинг, но в рам-
ках сферы гостиничных услуг с использованием актуальных трендов. 
Дальновидные управляющие гостиницы знают, что маркетинг и продажи 
необходимо развивать внутри своей компании, чтобы исключить для сво-
его объекта фактор сезонности, улучшить имидж, повысить количество 
лояльных гостей и в разы увеличить прибыль от гостиницы. 

Ситуация с закрытием границ, уходом некоторых иностранных агрега-
торов, блокировкой коммуникационных каналов внесла свои коррективы. 
Не запаниковали лишь те, кто привык рассчитывать на себя и не только 
размещает информацию о своем объекте на сторонних ресурсах, а и рабо-
тает над собственной маркетинговой стратегией и коммуникациями [4]. 

Помимо внешних факторов маркетинговой макросреды, на продвиже-
ние гостиничных услуг влияют и факторы микросреды, например, конку-
ренция. Гостиницы сами ищут клиента, а не наоборот. Грамотно сплани-
рованная маркетинговая стратегия является залогом успеха и реализации 
гостиничных услуг. В борьбе с конкурентами за клиентов на рынке гости-
ничных услуг необходимо проводить активную РR-кампанию и четко про-
думывать маркетинговые шаги с целью достижения не кратковременных, а 
стабильных результатов на достаточно длительный период времени [1]. 

Наиболее эффективными маркетинговыми инструменты в гостиничном 
бизнесе сейчас являются: 

1. Видеоролики. Социальные сети занимаются активным продвижени-
ем этого формата контента. По результатам проведенных опросов пользо-
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вателей можно констатировать, что видео посмотреть проще и интереснее. 
В деятельности гостиницы данный вариант является преимущественным. 
По статистике 2021 г. 86% компаний используют видео в качестве марке-
тингового инструмента; число компаний, использующих видео в качестве 
маркетингового инструмента, увеличилось на 41% с 2016 г.; 93% маркето-
логов, использующих видео, говорят, что это важная часть их маркетинго-
вой стратегии; 86% маркетологов полагают, что видео увеличивает посе-
щаемость их веб-сайта; 94% маркетологов считают, что видеоформат спо-
собствует лучшему понимаю клиентами предлагаемых компанией продук-
тов и услуг; 78% маркетологов говорят, что видео напрямую помогло уве-
личить продажи; 83% считают, что видео помогло увеличить среднее вре-
мя, которое их посетители проводят на странице; 84% – что видео помогло 
им привлечь потенциальных клиентов; 43% маркетологов говорят, что ви-
део сократило количество звонков в службу поддержки, которые они по-
лучили [5]. 

2. Активное SMM. Вопрос использования соответствующих техноло-
гий в социальных сетях наиболее актуален на сегодняшний день. Если 
раньше говорили «вас нет в сети, значит, вас нет вообще», то сейчас так 
говорят уже и про социальные сети. Данные технологии позволяют отсле-
живать и управлять репутацией, расширять присутствие, постоянно увели-
чивать базу постоянных клиентов, увеличивать лояльность, получать лиды 
[2]. 

3. Маркетинг бренда: продажи будут, только если есть имя и репута-
ция. В условиях огромной турбулентности бренд приобретает особую зна-
чимость. И к отельному и туристическому сегменту это относится в пер-
вую очередь. Грамотно построенное позиционирование, сильные отличия 
от конкурентов, уникальное торговое предложение – всё это фундамент 
бренда, но, чтобы он работал, необходимо работать над его узнаваемо-
стью. Для этого «упакованный» бренд нужно рекламировать, упоминать в 
обзорах и рейтингах, публиковать в СМИ и блогах, которые связаны с по-
зиционированием отеля и читатели которых являются целевой аудиторией 
конкретного отеля. Таким образом, систематическая работа над узнаваемо-
стью гарантирует интерес гостей, т.к. они хотят быть причастными к брен-
ду, а не просто к проживанию в каком-то отеле [3]. 

4. Работа с новыми гостями по-новому, привлечение поколения Z. 
Часто представители отельного бизнеса говорят о том, что работа по 

продвижению малоэффективна, и они совсем не могут прогнозировать то-
го, чего хочет аудитория. Так формулируется проблема новых гостей, тех, 
которых до этого не было, – нового поколения 25-летних. Пока во многих 
(но не во всех) отелях это малочисленный сегмент, но он будет расти. Не-
обходимо узнавать о потребностях таких гостей, изучать каналы их при-
сутствия, как им удобнее выбирать и бронировать номера. Необходимо 
знать, какие преимущества указать на сайте, чтобы привлечь именно эту 
аудиторию. Сейчас фактически поколение Z «висит в воздухе», никто из 
отелей и санаториев не знает, что с ними делать, они заняли выжидатель-
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ную позицию, и кто первый научится работать с этим сегментом, тот и по-
лучит большую выгоду и стабильный поток постоянных гостей, т.к. только 
постоянное расширение целевой аудитории и правильная коммуникация с 
ней гарантирует высокие продажи [2]. 

5. Контент-маркетинг. Контент-маркетинг – это целенаправленная 
коммуникация с целевой аудиторией. Контент-маркетинговая стратегия – 
это фундамент всей работы, это то, что, где, когда и как говорит бренд. 
Контент-маркетинг – это понимание стратегии и бизнес-процессов объек-
та. Это не просто план работы.  

Вторая тенденция логично вытекает из первой — контент-маркетинг в 
условиях современного рынка просто необходим каждому отелю, курорту, 
санаторию. Предприятия не могут себе позволить создавать публикации и 
снимать видео от раза к разу о том, что в голову придет. Необходима про-
думанная стратегия, которая сблизит отель с гостями. Гости стали еще бо-
лее разборчивы и хотят смотреть и читать интересный, полезный и краси-
вый контент. Контент-маркетинг позволяет получать органический тра-
фик, работать с репутацией и повышать лояльность. Для этого необходимо 
ставить чёткие цели, какой результат нужно получить от определённого 
контента [2]. 
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Статья посвящена изучению проблем эффективности и качества в со-
циальной работе.  

Ключевые слова: эффективность; качество; социальная работа; кри-
терии; проблемы. 

 

Социальная работа – это деятельность, направленная на оказание по-
мощи людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

Значимыми критериями при оценке любой работы являются её эффек-
тивность и показатели качества выполнения. Оценивается то, насколько 
успешно была выполнена работа и насколько близко результат достиг же-
лаемого. Желаемый результат должен достигаться с наименьшим количе-
ством бессмысленных трат или действий. 

Проблемы эффективности и качества можно подразделить на следую-
щие аспекты: общий – который отвечает за то, может ли социальная работа 
справляться со всеми запросами и нуждами граждан, обратившихся или 
нуждающихся в помощи; частный – за то, насколько хорошо человек адап-
тировался к социальной среде в результате проведённой работы, и сможет 
ли человек оставаться здоровой социальной единицей в течение продол-
жительного времени с момента окончания социальной помощи. 

В данном случае показателями эффективности будут выступать опре-
деленные принципы: то, насколько верно и чётко работник смог сформу-
лировать проблему своего клиента, умение определить корень или предыс-
торию этой проблемы, чтобы знать, с чем именно бороться и на что имен-
но влиять, умение работника здраво оценивать сложность и выполнимость 
работы, составлять четкий план действий. Помимо этого, не малую роль 
играет то, насколько работник сумеет заинтересовать клиента в решении 
собственных проблем, вовлечь его в исправительный процесс, ведь основ-
ную роль в изменении социального положения человека играет его собст-
венная вера и стремление к изменению своих жизненных ценно-
стей/жизненного пути или даже мировосприятия в целом. 

Обратимся к истории возникновения проблем эффективности и качест-
ва в социальной работе. Впервые о них задумались в результате перехода 
общества от традиционного к индустриальному. Если раньше люди руко-
водствовались каким-то заготовленным планом, ограниченным традиция-
ми, то теперь перед ними открылось множество путей решения проблемы, 
из которых им нужно было выбрать наиболее подходящий. Теперь огром-
ное значение возымел не только результат, но и сам процесс, целью кото-
рого было при оптимальных затратах на материальные, финансовые и ор-
ганизационные усилия достичь наибольших практических результатов в 
разрешении социальных проблем слабозащищенных, наиболее уязвимых 
слоев населения. Если в течение самого процесса возникают какие-либо 
проблемы, работник социальной службы или организация, предоставляю-
щая помощь, незамедлительно должны найти наиболее оптимальное реше-
ние этих проблем, всё это в совокупности и становится отражением эффек-
тивности проделанной работы. 

В работе с клиентом важно разобраться в том, как можно контролиро-
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вать эффективность и качество выполнения социальной работы. Стоит на-
чать с составления плана работы, в котором, во-первых, будут отражены 
проблемы клиента, с которыми предстоит работать, цели и задачи работы 
и пути решения проблем. Это поможет в дальнейшей работе избегать от-
клонения от намеченной цели и даст понять, если работа с клиентом, не 
ведёт к нужному результату. На каждом этапе работы следует проводить 
оценку осуществлённой деятельности, чтобы своевременно переключится 
с одного вида помощи на другой, если предыдущий не будет достаточно 
эффективным.  

Также оценку деятельности стоит проводить после работы с клиентом, 
чтобы сделать выводы о том, насколько выбранный метод работы был эф-
фективен, что можно было поменять или улучшить, чтобы заложить опре-
делённую базу знаний при работе с клиентами в будущем.  

В.Г. Бочарова предлагает оценивать социальный аспект работы с кли-
ентами на основании следующих показателей: анализ начального состоя-
ния проблем клиентов и результатов их решения; динамика включенности 
клиентов в различные виды социальной деятельности и активности в ре-
шении социальных проблем; динамика позитивных отношений населения 
к социальной деятельности; оценка социально-психологической обстанов-
ки, микроклимата в социуме; уровень профессионального роста социаль-
ного педагога как специалиста [1]. 

Для оценки эффективности и качества выполнения работы были введе-
ны специальные критерии. К ним относят: уровень развития социального 
обслуживания территории, уровень удовлетворенности граждан предос-
тавляемыми им социальными услугами, оптимальность затрат на социаль-
ное обслуживание, различные статистические показатели и т.д. Существу-
ет множество критериев оценки работы социальной среды, однако не все 
они могут являться достоверными. Некоторые организации работают ис-
ключительно на улучшение статистических показателей. В этом случае 
сложно говорить о качестве выполненной работы. Из этого следует, что 
данные критерии не могут однозначно определить эффективность соци-
альной работы в целом. В настоящее время установлены примерные фак-
торы, определяющие качество социальной работы с клиентом в той или 
иной организации социальной помощи [1]: 

1. Ведение учреждением документации по обслуживанию того или 
иного клиента, а также наличие официальных документов у самой органи-
зации о том, что она может вести социальную деятельность. 

2. Количество специалистов в организации, и, что не менее важно – их 
квалификация. 

3. Техническое инновационное оснащение, которым владеет организа-
ция. 

4. Длительность существования организации. 
5. Качество контроля специалистов и деятельности внутри организа-

ции. 
Таким образом, эффективность и качество социальной работы опреде-
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ляется многими параметрами и зависит от того, с какой категорией населе-
ния происходит взаимодействие.  

Не существует какого-то единого показателя эффективности социаль-
ной работы, который смог бы дать объективную оценку работе той или 
иной службы, однако само понятие «работа выполнена эффективно и каче-
ственно» означает, что клиент и сотрудник остались довольны получен-
ными результатами, которые наиболее соответствуют намеченным ими в 
начале работы целям. 
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Реформирование основ гражданского общества в Российской Федера-
ции привело к отказу от всеобщей регламентации жизнедеятельности мо-
лодого поколения и от жесткого социального контроля, который в совет-
ские времена пронизывал практически все сферы жизни и все способы 
коммуникации. В настоящее время прочно утвердился демократический 
тип государственной молодежной политики (далее – ГМП). Он выгодно 
отличается от авторитарного типа, в особенности это касается значитель-
ного расширения сферы инновационной деятельности. Кроме того, созда-
ется обширная информационная база и разветвленная инфраструктура раз-
личных услуг для молодого поколения. Услуги оказываются государствен-
ными и негосударственными социальными службами, включая религиоз-
ные организации и благотворительные фонды. Пристальное внимание уде-
ляется в первую очередь мигрантам, выходцам из неблагополучных семей 
и «группам риска». Скрытый социальный контроль ведется специальными 
структурами только за представителями маргинальных групп среди нацио-
нальных меньшинств. Отсутствуют ограничения в выборе места жительст-
ва, профессии, идеологии и религии, а наряду с военной службой допуска-
ется альтернативная гражданская служба. 
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Современная российская молодежь находится в достаточно комфорт-
ном социальном пространстве, в котором она может свободно проявлять 
свою индивидуальность и удовлетворять разнообразные потребности. В 
настоящее время в нашей стране действуют различные общественные мо-
лодежные объединения местного, регионального, общероссийского и меж-
дународного уровня. Главная функция молодежных объединений состоит в 
том, чтобы служить орудием социализации подрастающего поколения, 
способствовать созданию молодежных служб, бирж труда, решению жи-
лищных и коммунальных проблем, пропаганде спорта и здорового образа 
жизни, развитию предпринимательства. В настоящее время наметились по-
зитивные тенденции, связанные с осуществлением основных направлений 
государственной молодежной политики. Но для того, чтобы эти тенденции 
приобрели устойчивость, необходимо совершенствовать материально-
техническую базу и отечественное законодательство, касающееся молоде-
жи [5, c. 223]. Первоочередной задачей ГМП является также оптимизация 
«системы управления медиаобразованием» [2, c. 14], которая способство-
вала бы повышению информационной грамотности. 

Деятельность социальных служб, способствующая расширению уча-
стия молодежи в социально-экономическом развитии страны, осуществля-
ется сразу по нескольким направлениям. Приоритетные на данный момент 
направления социальной работы конкретизированы в «Стратегии развития 
молодежи Российской Федерации на период до 2025 года» [4]. Наиболее 
распространенными видами деятельности являются психологические кон-
сультации, правовая и информационная помощь, профессиональная ориен-
тация молодежи, функционируют центры социальной реабилитации и до-
суговые центры. В настоящее время в России сформирована система учре-
ждений органов по делам молодежи [3, c. 182–183]. Социальные службы, 
которые входят в эту систему, могут быть как государственными, так и 
муниципальными. Важную роль в социализации и адаптации молодого по-
коления играет социальная работа. Иногда социальная работа с молодежью 
протекает в агрессивной среде. Поэтому возникает необходимость разви-
тия нового направления работы социальных служб с молодежью в рамках 
конфликтологии. 

Особую актуальность сохраняет социально-профилактическая работа с 
безнадзорными подростками. Она осуществляется с помощью индивиду-
альной и коллективной формы. Значимость коллективной формы работы 
состоит в том, что безнадзорный подросток интегрируется в среду благо-
получных сверстников, например, в летнем палаточном лагере на природе, 
вдали от привычного социального окружения. Конструктивное общение 
подростков строится на полном доверии. Специалист по социальной рабо-
те задает групповые нормы и сам им подчиняется. Педагогическое сопро-
вождение должно исключать источники возникновения конфликтных си-
туаций. 

Умение разрешать проблемные ситуации приобретает значение также 
при работе с детьми на улице. Эта форма социальной работы направлена 
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на установление контакта с уличными группировками, наркоманами, 
трудными подростками. Социальная работа на улице имеет свою специфи-
ку, отличающую ее от других видов деятельности. Осуществляясь вне стен 
учреждения социальной защиты, она порой оказывается независимой от 
государственного контроля и строится на доверительных отношениях ме-
жду подростком и социальным работником. Разумеется, в таких условиях 
социальный работник не может полностью определять действия своего 
клиента. Кроме того, решения и поступки несовершеннолетнего подростка 
часто зависят от мнения той группы, к которой он принадлежит. Поэтому 
работа с уличными беспризорными детьми предполагает одновременное 
применение как групповых, так и индивидуальных технологий. Специали-
сты по социальной работе считают, что общение с детьми на улице осуще-
ствляется в «реабилитационном пространстве», состоящем из «пяти кон-
фликтных сфер» [6]. Главная конфликтная сфера молодежной среды – это 
уличная группировка, которой социальный работник должен предложить 
варианты решения проблемных ситуаций. Другими конфликтными сфера-
ми являются семья, школа, рынок труда и институты социального контро-
ля. Во всех этих потенциально конфликтных сферах социальный работник 
обязан осуществлять посредничество, добиться прекращения стигматиза-
ции подростков, должен уметь координировать свои действия с комиссией 
по делам несовершеннолетних и полицией. 

Традиционным, но не менее актуальным направлением социальной ра-
боты является поддержка молодой семьи. Из-за отсутствия жизненного 
опыта у молодых супругов семьи быстро растрачивают свой первоначаль-
ный потенциал и попадают в категорию социального риска. Этому способ-
ствует недостаточный уровень финансовой и материальной обеспеченно-
сти, зависимость супругов от родителей, жилищные трудности и безрабо-
тица. Однако возникновение напряженности в молодой семье обусловлено 
не только материальными причинами. Семейные конфликты могут иметь 
место и при отсутствии ролевой совместимости в браке. Часто источником 
конфликтов в молодой семье служат различные взгляды супругов на то, 
как они будут вести себя за пределами семейного круга, где и как работать 
мужу и жене и т.п. Однако самым сложным испытанием молодой семьи 
служит рождение ребенка. Нередко семьи не выдерживают этого испыта-
ния и вскоре распадаются. Впрочем, бывают и другие причины разрыва 
семейных отношений. В кризисной ситуации повышается роль социально-
го работника, выступающего в качестве медиатора и помогающего смяг-
чить последствия конфликтных столкновений. Например, до обращения в 
судебные инстанции супружеская пара может обратиться к медиатору со-
циальной службы за помощью в содействии определить порядок содержа-
ния ребенка и участия в его воспитании. Обладая специальными знаниями, 
социальный работник организует процесс переговоров с целью продолже-
ния семейного мира и согласия. «Предназначение семейной медиации за-
ключается в том, что она помогает родителям сохранять и в полной мере 
реализовывать свои обязательства перед детьми в дальнейшем, даже после 
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расторжения брака между супругами» [1, c. 80]. Использование социаль-
ным работником технологий разрешения конфликтных ситуаций подтал-
кивает к поиску компромиссных решений, которые проблемные семьи 
должны находить сами. Заключение мирового соглашения осуществляется, 
как правило, в письменной форме после предварительной семейной дис-
куссии и обмена обещаниями. 

Наиболее эффективным методом развития психологической компе-
тентности и нравственной культуры молодых людей является ролевая иг-
ра. В игре они высвобождают негативные эмоции, приобретают веру в 
свои силы. С помощью игры молодые люди приобретают навыки конст-
руктивного выхода из трудных жизненных ситуаций. Для социальных ра-
ботников здесь открываются новые направления их деятельности, когда 
они могут использовать различные сюжеты ролевых игр и, в особенности, 
разыгрывать бытовые сценки взаимодействия с родственниками. 
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На поведение потребителей в туризме влияет большое количество раз-
личных факторов [9]. Поведение потребителей туристских продуктов от-
личается высокой степенью вовлеченности в процесс выбора и принятия 
решений о покупке, что требует учета глобальных трендов развития ту-
ризма [8]. Поддержка развития внутреннего туризма в РФ приводит к рос-
ту конкуренции, что делает необходимым поиск новых направлений для 
привлечения внимания туристов [7].  

Активное распространение идеологии устойчивого развития туризма 
привело к использованию концепции Слоу Фуд (Slow Food) при производ-
стве турпродуктов. Данная концепция используется не только в туризме, а 
подразумевает в целом противопоставление фастфуду за счет предостав-
ления здорового питания в рамках неспешных традиционных застолий [9]. 

Движение возникло в Италии в 1986 г., в 1989 г. появилась официаль-
ная организация, которая осуществляет деятельность более чем в 160 стра-
нах. Значителен вклад данного движения в сохранение региональных про-
дуктов и местных национальных традиций за счет соблюдения трех основ-
ных принципов: 

- вкусно (использование свежих сезонных продуктов из данной мест-
ности, «приятных» для органов чувств); 

- чисто (минимизация вредного воздействия на окружающую среду, 
жизнь животных и здоровье человека при производстве и потреблении 
продуктов питания); 

- честно (доступность цен продуктов питания для потребителей, чест-
ная оплата труда и достойные условия для производителей) [1; 4; 10]. 

Значительным вкладом в сохранение глобального биоразнообразия яв-
ляется проект «Ковчег вкуса», содержащий пищевые продукты, сорта рас-
тений, породы сельскохозяйственных растений, находящиеся под угрозой 
исчезновения. Представители движения находят уникальные местные про-
дукты и поддерживают их продвижение на мировой рынок. Первый «Ков-
чег вкуса» был проведен в 1996 г. в Турине в формате международной яр-
марки. В дальнейшем возникли проекты по поддержке сыра из сырого мо-
лока «Slow Cheese» (2001 г.), по защите устойчивого и кустарного рыбо-
ловства «Slow Fish» (2004 г.), создана глобальная сеть фермерских рынков 
«Earth Markets» (2008 г.) [10].  

Каждый год 10 декабря представители движения во многих странах 
проводят мероприятие День «Терра Мадре», включающий праздничные 
трапезы, образовательные, культурные и тематические мероприятия, ин-
формационные кампании, экскурсии к производителям и встречи сторон-
ников Слоу Фуд на местном уровне [3]. 

В мае 2018 г. сторонники движения из 43 регионов в РФ создали Об-
щероссийскую общественную организацию «Слоу Фуд в России». На ри-
сунке представлены главные цели организации.  

Российское отделение поддерживает глобальные проекты движения 
(«Ковчег Вкуса», «Президиа», «День Терра Мадре», «Диско суп», Сеть ко-
ренных народов, Альянс Поваров, Молодежная сеть) и организует нацио-
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нальные (Красная книга сельскохозяйственных животных России, «Огород 
на подоконнике», «Вкусная чистая честная еда – наше право и будущее», 
«Слоу Фуд рекомендует», «Гастрономические экспедиции», «Коренные 
народы», «Уроки вкуса», премия «Золотая Улитка») [6].  

 

 
Рис. 1. Главные цели «Слоу Фуд в России»  

Источник: [6]. 
 

Для туризма представляется наиболее интересным опыт проведения 
гастрономических экспедиций по регионам РФ. В 2018 г. исследователи 
открывали для себя и всех желающих чувашское пиво, в 2019 г. – башкир-
ский мед и автохтонные сорта винограда из Азова, в 2020 г. – вяземский 
пряник, в 2021 г. – карачаевские и балкарские хычины, в 2022 г. – саратов-
ский калач [4].  

Подобные уникальные местные продукты и блюда могут служить ос-
новой для производства турпродуктов в следующих видах туризма: гас-
трономический, этнографический, культурно-познавательный. Проведение 
мастер-классов, ярмарок и фестивалей местных продуктов позволит рас-
ширить событийный календарь дестинаций.  

Наиболее эффективное сотрудничество может быть организовано с 
межотраслевым проектом по развитию туризма «Гастрономическая карта 
России», который направлен на продвижение российской региональной 
кухни и развитие культуры потребления продуктов питания российского 
производства [2].  

Данный проект объединил множество рестораторов, отельеров, шеф-
поваров и производителей продуктов в регионах страны. За 5 лет реализа-
ции проекта были организованы 23 мобильных фестиваля региональной 
кухни. В 2018 г. была зарегистрирована первая система добровольной сер-
тификации в сфере гастрономического туризма «Гастрономическая карта 
России». Для того, чтобы получить такой сертификат, необходимо специа-
лизироваться на региональной кухне России («постоянное меню регио-
нальной кухни, использование региональных продуктов и российских ку-
линарных техник»). Проект добивается официального признания «кухни 
народов России как неотъемлемой части российской культуры и обяза-
тельного аспекта туризма». В рамках проекта не только выделены катего-
рии меню и услуг предприятий, обозначены формирующиеся направления 
современной российской региональной кухни, но и представлены критерии 
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отбора объектов по видам деятельности, а также созданы методические ре-
комендации потенциальным предприятиям – участникам «Гастрономиче-
ской карты России» [2].  

Представляется необходимым объединение усилий данных проектов в 
формировании конкурентоспособных предложений в рамках внутреннего 
и, возможно, въездного туризма за счет реализации следующих мероприя-
тий: 

- исследование целевой аудитории гастрономического туризма с точки 
зрения поддержки принципов устойчивого туризма; 

- популяризация местных кулинарных традиций и продуктов питания 
как объектов культурного наследия при поддержке местных и региональ-
ных властей; 

- использование возможностей экономики впечатлений для продвиже-
ния продуктов, основанных на концепции Слоу Фуд.  
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В статье рассмотрены стратегические подходы и особенности вне-
дрения принципов и механизмов «зеленой экономики» в ключевую сферу 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона – 
сферу здравоохранения. Актуальность исследования обусловлена тем, что в 
течение многих лет не уделялось должного внимания негативному воздей-
ствию медицинских учреждений на окружающую среду. И только в послед-
нее время появляется все больше свидетельств того, что энергоэффектив-
ное предоставление медицинских услуг может также улучшить организа-
ционно-технические аспекты функционирования самих организаций сферы 
здравоохранения, создать базис для сокращения затрат, повысить уровень 
техносферной безопасности и обеспечить устойчивость экосистемы ре-
гиона к чрезвычайным ситуациям.  

Ключевые слова: «зеленая» экономика; энергоэффективность; здраво-
охранение; окружающая среда; стратегические вызовы. 

 

Здравоохранение – ключевая сфера народного хозяйства, обеспечи-
вающая надлежащий уровень качества жизни населения. При этом предос-
тавление доступного, в том числе по стоимости и качеству медицинского 
обслуживания напрямую зависит от эффективной и устойчивой работы 
самих медицинских учреждений региона. Однако современные медицин-
ские учреждения, реализуемые ими медицинские процедуры и применяе-
мые технологии, требуют много дорогостоящих и энергоемких процессов с 
точки зрения использования воды, освещения, отопления, охлаждения и 
вентиляции, а также уничтожения медицинских отходов.  

К сожалению, пока не все осознают, что современная сфера здраво-
охранения является одной из наиболее пагубных для окружающей среды. 
Многие считают, что вред природе наносят лишь крупные фармацевтиче-
ские заводы и медицинские центры. В действительности система здраво-
охранения включает в себя такое большое разнообразие практик и видов 
деятельности, что масштаб сектора является весьма значимым и условным. 
В частности, больницы и клиники – это медучреждения, которые открыты 
24 часа в сутки и каждый день, они используют мощное оборудование, ко-
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торое весьма значимо для обеспечения качественного ухода за пациента-
ми, их лечения. Следовательно, весь медицинский сектор является круп-
ным потребителем энергии. Медицинские учреждения также привязаны к 
энергоемкой строительной отрасли из-за частоты строительных и ремонт-
ных работ, Примером может служить быстрое возведение необходимых 
помещений отделений интенсивной терапии при подготовке к вспышкам 
COVID-19, его лечению.  

Значимость служб здравоохранения может быть повышена за счет ис-
пользования (чистой) локальной когенерации энергии, которая обеспечи-
вает более надежное энергоснабжение в районах, где наблюдаются частые 
перебои в подаче энергии, и в чрезвычайных ситуациях. А доступ к объек-
там здравоохранения может быть расширен и сделан более надежным с 
помощью автономных систем возобновляемых источников энергии в соче-
тании с системами хранения энергии на месте. Особенно в отдаленных 
районах с ограниченными ресурсами возобновляемые источники энергии 
могут обеспечивать электроэнергией жизненно важные процедуры по спа-
сению жизни, которые в противном случае были бы невозможны. 

Глобальные мировые вызовы, в том числе и пандемия COVID-19, за 
короткое время определили долгосрочные глобальные экономические, со-
циальные и личностные последствия для каждого человека. Большинство 
инвесторов и поставщиков медицинских услуг согласились с необходимо-
стью установления целевых показателей по выбросам парниковых газов, с 
сокращением данных показателей, они тщательно изучают данные, ка-
сающиеся выбросов углерода, которые напрямую связанны с закупаемыми 
ими товарами и услугами. Серьёзно пересматриваются и технологии об-
ращения со всё увеличивающимся объёмом медицинских отходов.  

Такие сформировавшиеся на данный момент требования рынка приво-
дят к тому, что система здравоохранения принимает новый системный 
подход ко всему процессу оказания медицинской помощи: воздействие са-
мого лекарства и технологий на окружающую среду, использование энер-
гии и ресурсов медицинских организацией и управление цепочкой их по-
ставок.  

Правительства и граждане большинства стран мира начинают пони-
мать, что здоровая планета необходима для качественной жизни человека, 
для воспроизводственного процесса. Поэтому крупным компаниям и ме-
дицинским организациям нужно объединяться, ориентируясь на «эколо-
гичность» своей деятельности, с целью поддержания полноценного здра-
воохранения, предпринимая при этом комплексные действия по защите 
людей и планеты. Обоюдное следование ESG принципам формирует более 
здоровую экосистему, замедляет, даже предотвращает распространение 
болезней в глобальном масштабе. 

Переход к «зеленой» экономике является неизбежным направлением 
развития общества, который требует активизации усилий по повышению 
экологичности экономик всех стран мира [2]. Основные постулаты «зеле-
ной экономики» пытаются сгладить негативные последствия и несовер-
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шенства современной экономики [3]. 
При этом стоит отметить, что большая часть проблем внедрения «зеле-

ных» технологий не так очевидна, но имеет долгосрочные последствия. 
Сфера здравоохранения достаточно негативно воздействует на окружаю-
щую среду за счет использования одноразовых изделий и необходимости 
утилизации медицинских отходов разного класса, а также фармацевтиче-
ских препаратов, анестезирующих газов и элементов их деятельности. От-
работанные анестезирующие газы являются не только мощными загрязни-
телями, вызывающими глобальное потепление, они связаны с репродук-
тивными рисками (самопроизвольный аборт и врожденные аномалии), вы-
зывают головную боль, усталость, когнитивные нарушения у медицинских 
работников, подвергающихся их воздействию. Загрязняя окружающую 
среду, человечество провоцирует развитие парникового эффекта, который 
влияет на температуру и погодные условия. Изменение климата, в свою 
очередь, воздействует на здоровье человека напрямую и косвенно. В пер-
вом случае речь идет об экстремальной жаре, провоцирующей обезвожи-
вание, нарушение функции почек, легких, а также сердечнососудистые и 
аллергические заболевания. Во втором – о разрушении благоприятной для 
человека экосистемы [5]. Поэтому проблема оздоровления и охраны окру-
жающей среды в условиях антропогенного воздействия является одной из 
наиболее острых социально-экономических проблем современности [4]. 

Однако совершенствование процесса улавливания и повторного ис-
пользования отработанных анестезирующих газов может обеспечить бла-
гоприятные последствия для атмосферы и здоровья людей. Методы сни-
жения воздействия этих газов, широко используемых в медицинских про-
цедурах, требуют более тщательного изучения. Закупка продуктов, кото-
рые впоследствии не используются, особенно фармацевтических препара-
тов, по оценкам специалистов в области медицины, составляет 60% угле-
родного следа. Более эффективно управляемые закупки экономят ресурсы 
здравоохранения, а также сокращают ненужное воздействие химических и 
биологических реагентов и продуктов их переработки.  

Глава Инициативы экологической экономики в рамках Программы 
ООН по защите окружающей среды Паван Сухдев утверждал, что если 
традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы 
производить товары конечного пользования и отходы, то зеленая экономи-
ка должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося 
минимальный вред природе [1]. Чтобы достичь этого, всем заинтересован-
ным сторонам в области здравоохранения необходимо срочно проанализи-
ровать происходящие там процессы и потребляемые ресурсы, чтобы опре-
делить, где возможно внедрение инновационных технологий, удаление, 
сокращение, повторное использование и переработка материалов. Это оз-
начает разработку и использование в последующем комплексного подхода 
к созданию лекарственных средств с цикличностью на каждом этапе. В на-
стоящее время фармацевтические препараты являются единственным 
классом соединений, которые одобрены Минздравом и обществом незави-
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симо от опасности для окружающей среды, поскольку предполагается, что 
общественная польза всегда перевешивает любое воздействие на окру-
жающую среду. Но, выявляя экологические проблемы на ранней стадии, 
можно снизить риски, гарантируя, что доступ пациентов к лекарствам не 
поставит под угрозу планету. 

Таким образом, следует отметить, что определенным образом сфера 
здравоохранения оказывает пагубных воздействий на окружающую среду 
и здоровье человека, но при этом от услуг медицинской отрасли человече-
ство отказаться не может. В настоящее время в целях уменьшения нега-
тивного воздействия на окружающую среду правительство многих стран 
серьезно задалось вопросом о возможности сокращения такого влияния, на 
что и направлено усилие механизма «зеленой» экономики. При этом, что-
бы добиться значительных результатов в данном вопросе, необходимо 
усилить взаимодействие органов государственной власти, бизнеса, меди-
цинских учреждений и их работников, а также каждого конкретного чело-
века.  

Будущее нашей планеты зависит от своевременности и качества управ-
ленческих решений по внедрению механизма «зеленой» экономики.  
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Социальная защита населения является одной из важнейших задач совре-
менного государства. В соответствии с п. 1 ст. 39 Конституции Российской Фе-
дерации каждый гражданин имеет право на социальную поддержку: в случае 
потери кормильца, по болезни, по возрасту, а также в иных установленных за-
коном случаях. 

Социальная защита населения включает в себя такое понятие, как «соци-
альная поддержка». По мнению В.А. Грищук [5, с. 19], социальная поддержка 
представляет собой подсистему социальной защиты в форме льгот и выплат. К 
такой категории относятся и выплаты по потере кормильца. И. Григорьев [3] 
под данным термином подразумевает ежемесячные выплаты в денежной фор-
ме, которые положены нетрудоспособным членам семьи в качестве компенса-
ции заработной платы, вознаграждений и иных выплат кормильца, утраченных 
по причине смерти данного лица, и право на которые обеспечивается на зако-
нодательном уровне. 

По статистическим данным, в России на ноябрь 2022 г. количество пенсио-
неров достигает 714 467 человек, 21 665 из которых получают поддержку в 
случае смерти кормильца. Одной из проблем в законодательстве до недавнего 
времени был отказ в пенсионном обеспечении несовершеннолетних, если они 
поступают в иностранные учебные заведения согласно международному дого-
вору РФ. В соответствии с ним лицо, обучающееся заграницей, должно прохо-
дить обучение в очной форме по образовательным программам, которые отне-
сены к основным. 

Конституционный суд (КС) РФ постановлением от 5 декабря 2017 г. № 36-П 



236 

признал п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» не соответствующим Конституции РФ. В нем закреплено, 
что лица, самостоятельно поступившие в иностранные учебные заведения, не 
имеют права получать пенсию по потере кормильца. КС РФ указал, что это по-
ложение нарушает конституционный принцип равенства граждан. Он закрепля-
ет право лиц, относящихся к одной социальной категории (детей умершего 
кормильца, которые обучаются в очной форме по основным образовательным 
программам), на обеспечение равных условий для реализации конституционно-
го права, независимо от способа поступления в образовательное учреждение, а 
также местонахождения образовательной организации, даже если она находит-
ся за рубежом. 

Однако п. 1 ч. 2 ст. 10 настоящего Федерального закона закрепляет право 
детей умершего кормильца, направленных на обучение заграницей по между-
народному договору, обучающихся в очной форме и осуществляющих подго-
товку по основным направлениям образовательной программы, на получение 
пенсионных выплат, что также нарушает конституционный принцип равенства, 
поскольку данные субъекты относятся к одной и той же категории лиц. Таким 
образом, в данном пункте дифференцированы правовое положение лиц, поте-
рявших кормильца и обучающихся заграницей по международному договору, и 
правовое положение лиц, которые поступили в иностранное образовательное 
учреждение самостоятельно. 

В соответствии с постановлением КС РФ в вышеуказанный пункт внесены 
изменения. Последние закрепляют право лиц, потерявших кормильца и очно 
обучающихся заграницей по основным программам получения образования, на 
пенсионную поддержку, независимо от поступления в учебное заведение, по 
международному договору РФ или самостоятельно. 

Еще одной проблема – ограниченный перечень лиц, которым должны пре-
доставлять пенсионные выплаты по случаю потери кормильца [2, с. 285]. По 
общему правилу, пенсионная поддержка предусмотрена только для нетрудо-
способных родственников погибшего, которые находились у него на иждиве-
нии [4, с. 180]. Однако существуют случаи, в которых данное положение не 
реализуется на практике. В качестве примера рассмотрим следующую ситуа-
цию. Женщина и мужчина, не находясь в законном браке, воспитывают ребен-
ка, но отцовство не установлено. После смерти кормильца впоследствии трудно 
установить факт отцовства в судебном порядке, так как родители не состояли в 
законном браке. Следовательно, суд отказывается от рассмотрения данного де-
ла. Вследствие этого ребенок остается без материальной поддержки от государ-
ства, которая для него предусмотрена. 

Любой нетрудоспособный член семьи, который находился на иждивении у 
умершего, имеет право на государственное пенсионное обеспечение [1, с. 119]. 
Отсутствие информации о родителе (родителях) в свидетельстве о рождении не 
должно быть причиной для отказа в государственной пенсионной поддержке, 
поскольку данный прочерк в графах «мать» или «отец» является подтвержде-
нием их потери. 

С учетом вышеуказанной проблемы оптимальным решением в данной си-
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туации может стать внесение нового пункта в ст. 10 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с указанием еще одной кате-
гории лиц, для которых предусмотрены пенсионные выплаты. Речь идет о ли-
цах, у которых в запись акта о рождении ребенка не внесены сведения о роди-
телях (родителе). Более того, следует изменить процедуру установления отцов-
ства в судебном порядке после смерти отца. Сегодня для признания факта от-
цовства умершего матери необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. 
Ответчиком будет выступать наследник кормильца. Для проведения данной 
процедуры в порядке особого производства истец должен предоставить доказа-
тельства, которые будут подтверждать факт отцовства. Ими будет считаться 
любой материал, подтверждающий связь отца с ребенком, в том числе может 
быть назначена генетическая экспертиза. 

Решением данной проблемы может также служить возможность установле-
ния факта отцовства в одностороннем порядке, то есть без ответчика, посколь-
ку лицо, выступающее в качестве него, может выразить возражения по поводу 
установления факта отцовства, и в этом случае производство по делу может 
быть остановлено. Принятие одностороннего порядка установления факта от-
цовства упростит процедуру. Эта возможность поможет реализовать право на 
социальную поддержку лицам, факт отцовства у которых не установлен. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий 
вывод. Несмотря на то, что государство ведет активную социальную политику, 
в законодательстве существует множество пробелов, которые требуют правово-
го урегулирования. Активное развитие нормативной базы государства может 
привести к улучшению качества жизни социально незащищенных слоев насе-
ления. 
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Социально-правовая политика Российской Федерации направлена на защи-
ту в первую очередь прав наиболее уязвимых категорий граждан, что является 
одной из наиболее приоритетных задач государства. Семья – это не просто 
ячейка общества, а будущее России, базовый институт социального развития и 
воспитания личности и гражданина. В семье человек с рождения вступает в 
процесс воспитания, социализации и формирования духовно-нравственных 
ценностей. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ и ст. 80 Семейного кодекса (СК) РФ забота 
о детях и содержание детей – это обязанность родителей. Вместе с тем трудо-
способные дети, достигшие совершеннолетия, обязаны заботиться о нетрудо-
способных родителях, что закреплено ст. 87 СК РФ от 29 декабря 1995 г.         
№ 223-ФЗ. В обоих случаях законодательно закреплено, что при отсутствии со-
глашения об уплате алиментов последние будут взысканы в судебном порядке, 
поскольку зачастую данные обязанности добровольно не исполняются. Однако, 
в отличие от непрерывной обязанности родителей обеспечивать детей до их со-
вершеннолетия, которые ввиду своего возраста, физических и умственных спо-
собностей не могут трудиться и обеспечивать себя самостоятельно, совершен-
нолетние дети могут освободиться от обязанности по содержанию нетрудоспо-
собных нуждающихся родителей, если суд установит, что родители уклонялись 
от исполнения своих обязанностей, а также при признанной нетрудоспособно-
сти совершеннолетних детей. 

По заявлению П.А. Астахова, с 2009 по 2016 г. занимавшего должность 
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, число неполных се-
мей достигло 30%, а больше половины родителей периодически не выплачива-
ют алименты на содержание детей [1]. Алиментные обязательства необходимы 
на ежедневные нужды несовершеннолетних детей, родители которых одни вос-
питывают и содержат детей, преследуют цель улучшения условий жизни для 
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ребенка. Родители, которые сознательно не выплачивают алименты на содер-
жание своих детей, создают для них такое значительное снижение качества 
жизни, в которых ребенок зачастую не может удовлетворить базовые потребно-
сти, не говоря о качественном питании, посещении секций, приобретении се-
зонной одежды и т.д. Как уже отмечено, трудоспособные дети обязаны забо-
титься о нуждающихся родителях. Судом может быть признано, что родители 
нуждаются в алиментной поддержке от трудоспособных совершеннолетних де-
тей при наличии у родителя нехватки средств для поддержания нормального 
уровня жизни. 

В настоящее время в случае неуплаты средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей и несовершеннолетних детей предусмотрено два вида ответ-
ственности: административная и уголовная. Государство вынуждено кримина-
лизировать сразу два этих деяния из-за отказа детей и родителей исполнять 
свои обязанности добросовестно. К сожалению, зачастую должники (родители 
и дети) стараются избежать уплаты алиментов. 

Статья 157 Уголовного кодекса (УК) РФ предусматривает наступление уго-
ловной ответственности в случае неоднократной неуплаты без уважительных 
причин средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных 
родителей. Условием наступления уголовной ответственности является и то, 
что лицо должно быть подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию, то есть в течение года со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административного наказания, в соответствии со ст. 
4.6 Кодекса РФ об административных нарушениях. Неисполнение алиментных 
обязательств, согласно ст. 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях и ст. 157 УК РФ, заключается в неуплате родителем или совершенно-
летним ребенком без уважительных причин средств на содержание, размер ко-
торых определен решением суда или нотариальным соглашением, в течение 
двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. 
Санкция, по Кодексу РФ об административных правонарушениях, предусмат-
ривает «обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо админист-
ративный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение админи-
стративного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный 
арест, в размере двадцати тысяч рублей» [3]. 

До 15 июля 2016 г. прежние редакции ст. 157 УК РФ предусматривали дру-
гое название и диспозицию. Данная статья носила название «Злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 
Для правоприменителя понятие «злостность» содержало трудности, связанные 
с определением этого понятия. Такая проблема стала толчком к изменению на-
звания и диспозиции статьи. Вместо термина «злостное уклонение» действую-
щая редакция статьи содержит формулировку «без уважительных причин», как 
и статья Кодекса РФ об административных правонарушениях. Анализируя до-
кументы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, в частно-
сти письмо от 30 марта 2017 г. № 0043/17/27998-ДА «О памятке дознавателя 
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ФССП России» (далее – Письмо), можно найти в нем разъяснение относительно 
того, что стоит рассматривать как уважительную причину, вследствие которой 
возникла неуплата алиментов. К уважительным причинам относят болезнь ли-
ца, обязанного уплачивать алименты, несвоевременную выплату заработной 
платы, задержку или неправильное перечисление банком алиментных сумм. 
Однако, как указано в Письме, перечень не является исчерпывающим, что так-
же создает трудности для правоприменителя и требует совершенствования рас-
сматриваемого закона. 

Наличие административной ответственности не останавливает должников 
по алиментам. При сравнительном анализе редакций УК РФ нетрудно заметить, 
что лишь с 15 июля 2016 г. обязательным для наступления уголовной ответст-
венности стала подверженность лица административному наказанию за анало-
гичное деяние, которое бы доказывало неоднократность совершения данного 
правонарушения. С учетом действующей редакции лицо, привлеченное к уго-
ловной ответственности, может быть подвергнуто наказанию в виде исправи-
тельных работ на срок до года либо принудительных на такой же срок, либо 
ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до года. Тен-
денция к ужесточению уголовной ответственности, по сравнению с редакцией, 
действовавшей до 7 декабря 2011 г., привела к снижению доли детей в возрасте 
до 16 лет, в отношении которых существует задолженность по алиментам, на-
значенным по решению суда, в общей численности детей, которым назначены 
алименты. В соответствии с показателями Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системы (ЕМИСС), по состоянию на 2013 г. доля та-
ких детей составляла 21,2%, а на 2020 г. – 12,5% [2]. 

Формулировка «неуважительные причины» вызывает много противоречий 
ввиду отсутствия исчерпывающего списка. Вследствие этого при правоприме-
нении происходит собственная трактовка положений данной нормы. Необхо-
димость доказывания наличия или отсутствия уважительной причины не явля-
ется обязанностью должника, а дознаватели ФССП России зачастую не могут 
получить требующуюся информацию. 

Административная ответственность, как отмечено нами ранее в статье, вы-
ступает признаком состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. 
Статья 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях гласит о на-
ступлении ответственности в случае неуплаты в течение двух и более месяцев, 
то есть фактически лишь с трех месяцев после возбуждения исполнительного 
производства. Однако три месяца – это большой период, в течение которого ре-
бенок или нетрудоспособный родитель остается без денежных средств. Для за-
щиты интересов данных категорий граждан требуется рассмотреть вопрос об 
уменьшении указанного в статье Кодекса РФ об административных правона-
рушениях срока до двух месяцев. Думаем, что этот период будет достаточным 
для установления истинных причин неуплаты и позволит судебным приставам-
исполнителям быстрее реагировать на нарушения интересов такой категории 
потерпевших. Данные изменения, безусловно, окажут влияние и на уголовное 
законодательство в аспекте сроков действия административной преюдиции. 
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В статье рассмотрен характер предписаний государственного инспектора 
труда об устранении нарушений трудового законодательства, связанного с на-
рушением прав уволенного работника в отношении выплаты ему работодателем 
заработной платы. Исследован вопрос о конкуренции способов защиты трудовых 
прав работника: речь идет об административной защите со стороны Федераль-
ной инспекции труда и судебной защите в отношении осуществления выплаты 
уволенному работнику заработной платы. 

Ключевые слова: увольнение; работник; заработная плата; работодатель; 
средства борьбы за трудовые права; судебная защита; Государственная (Феде-
ральная) инспекция труда (ГИТ); Государственный инспектор труда (инспектор 
ГИТ). 

 

В области трудового права конфликты между работодателем и работником 
возникают часто. Это может быть связано как с увольнением, так и с выплатой 
заработной платы, что в результате переходит в индивидуальный трудовой 
спор. К тому же такой спор может возникнуть не только с работающим, но и с 
уволенным сотрудником. 

Существует два метода урегулирования индивидуальных трудовых споров: 
через комиссию по трудовым спорам или через суд. Но зачастую работник при-
бегает и к третьему методу: обращается в Государственную инспекцию труда 
(ГИТ), в целях понуждения работодателя исполнить его требования. Индивиду-
альным трудовым спором признают такие правоотношения, о которых заявлено 
в указанный орган (суд, комиссия). При этом до принятия органом по рассмот-
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рению индивидуального трудового спора такой спор индивидуальным не при-
знается. 

ГИТ является единой централизованной системой государственных орга-
нов, которыми осуществляется надзор и контроль за соблюдением работодате-
лем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права на территории Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 357 Трудового кодекса (ТК) РФ инспекторы ГИТ, 
осуществляя и плановые, и внеплановые проверки, наделены определенными 
полномочиями. Как правило, при выявлении нарушений норм трудового права 
инспектор ГИТ выдает работодателю обязательное для исполнения предписа-
ние, в соответствии с которым необходимо устранить выявленные нарушения. 
Следует отметить, что, обладая широкими возможностями для обеспечения 
трудовых прав работников и соблюдения трудового законодательства в целом, 
инспекторы ГИТ не наделены полномочиями по рассмотрению и решению ин-
дивидуальных трудовых споров, поскольку ГИТ не является органом по рас-
смотрению таковых, и не может его заменить. 

Условия рассмотрения трудовых споров закреплены в статьях 381–397 ТК 
РФ. В них указано, что трудовые споры, в том числе неурегулированные разно-
гласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства, подлежат рассмотрению комиссией по трудовым спорам или 
в судебном порядке. Иными словами, законодатель положением ч. 2 ст. 357 ТК 
РФ предусмотрел ограничения прав инспекторов ГИТ относительно внесения 
предписаний по итогам контрольно-надзорных мероприятий. 

Конституционный Суд РФ в определении от 27 октября 2015 г. № 2454-О 
указывает[1], что, согласно ч. 2 ст. 357 ТК РФ, ограничивая право инспектора 
ГИТ выдавать предписания, подлежащие обязательному исполнению, учитыва-
ет разграничение полномочий органов государственной власти, особое значе-
ние судебной защиты трудовых прав и механизм исполнения судебных реше-
ний, направленной на обеспечение верховенства суда в разрешении спора о 
праве по существу и предотвращение злоупотребления правом на защиту от на-
рушения работодателем трудового законодательства или иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Иное означало бы, что 
государственный инспектор труда может действовать вопреки вступившему в 
законную силу судебному решению. 

Анализ судебной практики [2] показывает, что суды, рассматривающие ис-
ковые заявления работодателей в аспекте признания незаконными предписа-
ний, выданных ГИТ и обязывающих работодателей выплатить работнику зара-
ботную плату, признают их незаконными, поскольку суды приходят к выводу о 
том, что между работодателем и работником (бывшим работником) существует 
спор об основании возникновения задолженности по зарплате, в том числе рас-
чете при увольнении. С учетом ст. 381 ТК РФ данные ситуации относятся к ин-
дивидуальным трудовым спорам, подлежащим рассмотрению ГИТ либо комис-
сией по рассмотрению трудовых споров, либо судом. 

Однако позиция ГИТ относительно данного вопроса часто расходится с су-
дебной практикой. Получив заявление работника, инспектор ГИТ осуществляет 
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проверку в организации, выявляет нарушения трудового законодательства и 
выдает предписание, обязывающее работодателя выплатить уволенному работ-
нику положенную заработную плату. При этом, выдавая предписание, ГИТ не 
разрешает индивидуальный трудовой спор, а лишь обязывает устранить выяв-
ленные в ходе проверки нарушения. То, что такие нарушения относятся к тем 
или иным работникам организации, не является индивидуальным трудовым 
спором. Поэтому работодателям следует внимательно изучить права и обязан-
ности инспектора ГИТ, а также свои права и обязанности. 

Вместе с тем, анализируя судебную практику [3], можно обнаружить, что 
существует и иной подход к рассмотрению судами дел о признании предписа-
ния ГИТ, обязывающего работодателя выплатить уволенному работнику зара-
ботную плату. При этом суды зачастую занимают позицию, аналогичную пози-
ции ГИТ. Как правило, в таких ситуациях позиция судов основана на том, что 
между ГИТ и работодателями возникают правоотношения в связи с защитой 
Государственной инспекцией труда прав работников. В этой связи отказывают 
в удовлетворении требований работодателей по признанию предписаний ин-
спекторов ГИТ незаконными. 

Противоречивость судебных решений порождает правовую неопределен-
ность относительно законности возложения на работодателя инспектором ГИТ 
обязанности выплатить уволенному работнику заработную плату. Из изложен-
ного следует, что полномочия инспектора ГИТ носят не императивный (госу-
дарственно-властный) характер, а ситуационный и диспозитивный. Если суще-
ствует обращение работника в суд или комиссию по трудовым спорам, предпи-
сание инспектора ГИТ суды признают незаконным, а при отсутствии обраще-
ния работника в суд или в комиссию – законным. 

В этой связи полагаем, что федеральному законодателю надлежит детали-
зировать полномочия инспектора ГИТ в аспекте вынесения предписаний. 
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В статье проведен анализ проблемы недостаточного обеспечения сельских 
территорий медицинскими кадрами, которая в Вологодской области особенно 
актуальна. Автором исследован широкий объем нормативно-правовых актов, а 
также изучена деятельность Департамента здравоохранения Вологодской об-
ласти, свидетельствующая об уровне обеспеченности региона медицинскими ра-
ботниками, мерах по его поддержанию и повышению. Особое внимание уделено 
выявлению причин, по которым медицинские работники отказываются от тру-
доустройства в учреждения здравоохранения отдаленных районов и небольших 
поселений, стремятся в крупные города. 

Ключевые слова: здравоохранение; сельские территории; врачи; средний ме-
дицинский персонал; дефицит медицинских работников. 

 

В настоящее время главной проблемой системы здравоохранения в Россий-
ской Федерации является дефицит кадров в сельской местности: врачей, сред-
него медицинского персонала. Кадры здравоохранения – это интеллектуальный 
потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного про-
фессионального развития и пристального внимания со стороны органов управ-
ления РФ [1, c. 31]. Одно из лидирующих мест среди регионов, в которых ощу-
щается острая нехватка медицинских работников, занимает Вологодская об-
ласть. 

В первую очередь критическая ситуация, связанная с кадрами в медицин-
ских сельских учреждениях Вологодской области, обусловлена кризисом в 
сфере образования. В этом субъекте сегодня можно получить только профес-
сию медицинского работника среднего звена. При этом перспектив открытия 
медицинского вуза в Вологодской области нет, поскольку в регионе отсутству-
ют база для такого образовательного учреждения, необходимое профессио-
нальное медицинское оборудование и научные сотрудники. Сегодня крупный 
город привлекает врачей и средний медицинский персонал высоким уровнем 
заработной платы, возможностями для повышения квалификации, карьерного 
роста, обмена опытом и внедрения новых технологий. 

Во многих районах Вологодской области возникают трудности с арендой 
жилья. Кроме того, меры по приватизации служебного жилья для приезжающих 
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специалистов практически не разработаны, что также отталкивает многих из 
них от переезда и трудоустройства в отдаленные населенные пункты. 

Одним из эффективных направлений региональной программы «Кадры сис-
темы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», нацелен-
ных на сокращение дефицита медицинских работников, выступает целевое 
обучение. В рамках этой программы Департамент здравоохранения Вологод-
ской области сотрудничает с десятью ведущими медицинскими институтами и 
университетами страны, в которых ежегодно выделяют целевые места для вы-
пускников Вологодчины. 

Кроме того, в соответствии с Законом Вологодской области от 6 мая 2013 г. 
№ 3035-ОЗ «О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обес-
печение системы здравоохранения области» важной мотивацией для студентов, 
обучающихся по целевому договору, и ординаторов служит дополнительная 
выплата к стипендии в размере 4 000 рублей. В целях привлечения специали-
стов в медицинские организации Законом Вологодской области от 11 июня 
2019 г. № 4545-ОЗ «О компенсации гражданам расходов на оплату обучения по 
программам ординатуры» установлена возможность ординаторов получать от 
региона компенсацию на оплату обучения. 

Государственной программой «Развитие здравоохранения Вологодской об-
ласти» на 2021–2025 гг. в регионе предусмотрены единовременные выплаты в 
размере 500 тысяч рублей врачам в возрасте до 35 лет, впервые поступившим 
на работу в сельских территориях, медицинским работникам со средним про-
фессиональным образованием в возрасте до 45 лет, трудоустроившимся в 
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории. Программы нацио-
нального проекта «Здравоохранение», в частности «Земский доктор», дейст-
вующая на Вологодчине с 2012 г., и «Земский фельдшер», появившаяся в 2018 
г., являются важнейшими мерами по привлечению медицинских работников в 
регион. Медикам, согласившимся переехать в сельскую местность, оказывают 
значительную материальную поддержку, а они, в свою очередь, должны отра-
ботать в медицинском учреждении не менее пяти лет. Закон Вологодской об-
ласти от 6 мая 2013 г. № 3035-ОЗ «О мерах социальной поддержки, направлен-
ных на кадровое обеспечение системы здравоохранения области» закрепляет 
размер компенсации. Например, для врачей она составляет полтора миллиона 
или миллион, а для среднего медицинского персонала 750 или 500 тысяч руб-
лей в зависимости от территориального расположения места трудоустройства 
работника. Согласно Закону Вологодской области от 1 марта 2021 г. № 4849-ОЗ 
«О внесении изменения в закон области "О мерах социальной поддержки, на-
правленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения области"» для 
получения мер поддержки не обязательно переезжать в сельскую местность. 
После окончания учебы можно вернуться в населенные пункты, расположен-
ные на малой родине. 

Например, данная программа изменила в лучшую сторону критическую си-
туацию, связанную с привлечением медицинских кадров, в самом западном 
районе области – Чагодощенском. В Чагодощенскую ЦРБ в 2022 г. в рамках 
проекта «Земский доктор» приехали и трудоустроены три врача: дерматолог, 
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реаниматолог-анестезиолог и хирург. Это – единичный случай, но в регионе 
подобных примеров можно найти множество. 

Стоит отметить, что уже на первом этапе реализации данных программ по-
лучили широкое распространение факты коррупции и злоупотреблений [2, c. 
14]. Например, медицинские работники могли получать компенсационные вы-
платы после кратковременного увольнения и возвращения на работу в эту же 
организацию или с отсутствием необходимого сертификата специалиста, рабо-
тая на неполной ставке и временно замещая другого работника. 

В некоторых населенных пунктах руководители бюджетных учреждений 
пытаются решить проблему кадрового обеспечения самостоятельно и прини-
мают радикальные меры. Например, главные врачи больниц договариваются с 
опытными медиками о том, чтобы они не стремились уходить на пенсию и про-
должали трудиться. Данная практика особенно характерна для сельской мест-
ности, где такие специалисты – основная рабочая сила, и они имеют от этого 
выгоду с учетом невысоких пенсий и нежелания оставаться в бездействии [3, с. 
5]. Следствием этой ситуации является старение медицинского персонала, ко-
торый, как правило, в малой степени владеет новейшим оборудованием, знает 
современные методики. 

Дефицит медицинских работников в регионе в совокупности с большими 
объемами работы и низким уровнем заработной платы приводит к тому, что 
врачи и медицинские сестры трудятся на нескольких ставках. Переработка вра-
чей, работа в нескольких медицинских учреждениях – наиболее негативные 
факторы, влияющие на уровень социального самочувствия [4, с. 634]. Как след-
ствие, от этого снижается качество оказываемой медицинской помощи. 

Таким образом, нехватка врачей и среднего медицинского персонала в 
больницах, поликлиниках в сельских территориях Вологодской области являет-
ся насущной проблемой. Причин, по которым работники отказываются от тру-
доустройства в сельской местности и стремятся в города, существует множест-
во: низкий уровень заработной платы, медленное внедрение новых технологий, 
ограниченность возможностей и перспектив в профессиональной сфере и т.д. В 
области предпринимают ряд мер социальной и материальной поддержки меди-
цинских кадров, изменяющих ситуацию в лучшую сторону. Вместе с тем Воло-
годчина по-прежнему остается регионом, в котором ситуация, вызванная дефи-
цитом кадров в сельской местности, характеризуется как критическая. Но, воз-
можно, она изменится в ближайшее время, если студенты, обучающиеся по це-
левому договору, после завершения вузов будут трудоустроены в различные 
отдаленные учреждения здравоохранения региона. 
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В статье проанализировано состояние лесного комплекса Вологодской об-
ласти. Рассмотрены негативные последствия незаконной рубки лесов и меры 
защиты лесного фонда. Выявлены проблемы правового регулирования, возникаю-
щие в связи с незаконной рубкой лесных насаждений, и возможные пути совер-
шенствования действующего законодательства с целью охраны окружающей 
среды. 
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Вологодская область является одним из многолесных регионов России. Леса 
занимают около 12 миллионов гектаров, то есть примерно 80% ее территории. 
Благодаря лесосырьевому потенциалу в регионе сформирован мощный много-
профильный лесной комплекс, основанный на использовании лесных ресурсов. 
Развито производство необработанной древесины, древесностружечных плит, 
клееной фанеры, осуществляется выпуск пиломатериалов, что ставит лесной 
сектор на третье место по вкладу в экономику региона (после черной металлур-
гии и химической промышленности). Экспорт лесобумажной продукции из Во-
логодской области производится и в зарубежные страны. 

Леса служат важным элементом окружающей среды, поддерживающим 
чистоту атмосферного воздуха. Кроме того, они выступают в качестве объекта 
правового регулирования и обладают особым правовым статусом. Охрана лес-
ных ресурсов от незаконной вырубки осуществляется как на федеральном, так 
и на региональном уровне. При этом в действующем российском законодатель-
стве существуют недостатки в данной сфере. Правительство области не игно-
рирует этот вопрос, постоянно совершенствует меры защиты лесного фонда, 
поскольку его утрату невозможно возместить полностью, а для частичного вос-
становления необходимо большое количество времени и материальных затрат 
[3, с. 87]. 

В зависимости от причиненного ущерба к нарушителю применяют админи-
стративную либо уголовную ответственность. Административная ответствен-
ность наступает за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан на сумму не бо-
лее 5 тысяч рублей. В качестве санкций ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации 



248 

об административных правонарушениях предусматривает штраф от 3 до 500 
тысяч рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения и продук-
ции незаконного природопользования или без нее. 

За незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста 
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кус-
тарников, лиан в значительном, крупном или особо крупном размере преду-
смотрена уголовная ответственность. В соответствии с примечанием к ст. 260 
Уголовного кодекса (УК) РФ значительным размером признают ущерб, причи-
ненный лесным насаждениям, превышающий 5 тысяч рублей, крупным – 50 
тысяч рублей, особо крупным – 150 тысяч рублей. Статья 260 УК РФ за неза-
конную рубку лесных насаждений предусматривает штраф до трех миллионов 
рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. 

Статья 100 Лесного кодекса РФ устанавливает ответственность граждан и 
юридических лиц за причинение ущерба лесному фонду и не входящим в лес-
ной фонд лесам. В соответствии с указанной нормой граждане и юридические 
лица обязаны возместить вред, нанесенный лесам. Кроме того, в соответствии с 
ч. 1 ст. 77 Закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. юриди-
ческие и физические лица, причинившие вред окружающей среде (в том числе 
незаконными рубками), обязаны возместить его в полном объеме в соответст-
вии с законодательством. Следовательно, виновное лицо несет и гражданско-
правовую ответственность. 

Несмотря на перечисленные выше меры, случаи незаконной вырубки лесов 
фиксируются каждый год. Так, например, в первой половине 2022 г. на терри-
тории Вологодской области зафиксировано 67 таких случаев. В регионе нет ни 
одного района, где бы отсутствовала нелегальная вырубка леса. При этом она 
не обходит стороной и особо охраняемые природные территории. Сегодня 
больше всего браконьерских вырубок зафиксировано в Бабушкинском и Верхо-
важском районах. 

Таким образом, действующее российское законодательство в настоящее 
время не способно обеспечить эффективную борьбу с нелегальными рубками 
леса. В связи с этим можно выделить следующие проблемы правового регули-
рования, возникающие в связи с незаконной рубкой лесных насаждений. 

Во-первых, недостаточность существующих мер наказания в отношении 
всех видов деятельности, связанных с незаконной вырубкой леса. Следователь-
но, необходимо значительно усилить санкции, а финансовые штрафы проин-
дексировать на уровень инфляции, чтобы сохранить сдерживающее влияние с 
течением времени [1, с. 31]. 

Во-вторых, проблемой, во многом обусловливающей наличие незаконных 
рубок леса в Вологодской области, является то, что во всех государственных 
лесничествах области (за исключением Вологодского, Усть-Кубинского и Ча-
годощенского) наблюдается недостаток численности лиц, осуществляющих го-
сударственную лесную охрану. Особенно острой проблема видится в Бабаев-
ском, Бабушкинском, Вытегорском, Никольском и Тотемском лесничествах [2, 
с. 41]. Выход из данной ситуации связан с упорядочением заработной платы 
для должностных лиц органов государственного лесного надзора и законода-
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тельным закреплением гарантий о предоставлении им соответствующих жи-
лищных и транспортных условий. 

В-третьих, недостаток постоянного практического применения взыскания с 
лиц, реализующих незаконные рубки лесных насаждений, вреда, причиненного 
окружающей среде вместе с привлечением их к административной ответствен-
ности. Созданию указанной практики будет способствовать наличие у должно-
стных лиц органов государственного лесного надзора в рамках ведения произ-
водства по делам об административных правонарушениях законодательно за-
крепленных полномочий по применению разнообразных экспертиз, которые 
сделают возможным подтверждение факта существования вреда, причиненного 
лесным насаждениям [4, с. 61]. 

Таким образом, леса Вологодчины, за исключением отдельных лесничеств, 
до сих пор остаются неохраняемой в необходимом объеме территорией, что яв-
ляется одной из главных причин сложившейся ситуации с незаконными рубка-
ми леса. Без обеспечения эффективной охраны лесов и совершенствования пра-
вового регулирования невозможно решение этой важной и актуальной пробле-
мы в регионе. 
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В статье речь идет о том, что изобретение, полезная модель и промышленный об-
разец являются объектами интеллектуальной собственности, которые требуется за-
патентовать для удостоверения защиты авторства и исключительного права автора 
на них. Они имеют огромное значение не только в конкурентоспособности для изобре-
тателей и руководителей предприятия, но и для эффективности труда, создания новых 
способов работы схем и механизмов, решения бытовых проблем. Поэтому в настоящей 
статье на примере полезной модели обосновано утверждение о том, что объект интел-
лектуальной собственности несет в себе также функцию для упрощения и улучшения 
жизни человека. 
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Полезная модель – это объект интеллектуальной собственности, является 
инновационным решением задач в техническом направлении. Полезной моде-
лью считают механизмы или составляющие механизма, которые строго отве-
чают аспектам «новизны» и промышленного использования для подтверждения 
патентоспособности. К полезным моделям на практике относят конструкции 
аппаратов, механизмов аппаратов, деталей и агрегатов. Решения, затрагиваю-
щие внешний вид, несущие в себе единственную функцию (эстетическую), 
предоставляющие лишь информацию, и математические методы, открытия, 
правила и методы игр не являются предметами полезной модели. Одним из 
важных условий патентоспособности модели считается то, что новшество обя-
зано отвечать совокупности ее существенных признаков, которые пока еще не-
ведомы из уровня техники. Признаки, не оказывающие воздействия на реализа-
цию направления и достижения технического результата, при оценке условия 
«новизны» полезной модели в интерес не воспринимаются и именуются несу-
щественными признаками [4, с. 22]. 

Автором полезной модели как итога интеллектуальной работы признан че-
ловек, благодаря творческой и креативной деятельности которого воссоздан 
данный результат, обладающий условиями охраноспособности в законодатель-
ной степени. Запатентовать полезную модель способен непосредственно как 
автор, так и группа авторов, являющихся физическим и юридическим лицом. 
Патентообладателем становится то лицо, на чье имя выдан патент, в права ко-
торого входит исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности, право на использование, установка запрета на использование третьими 
лицами материалов. 

Для получения патента на полезную модель требуется заявителем оформить 
заявку и подать ее в специализированную федеральную службу – Роспатент. В 
заявлении на патент указан автор созданной полезной модели, который вправе 
получить патент на полезную модель, отмечено его место жительства или вре-
менное проживание. В одном из документов, подаваемом заявителем, содер-
жится описание полезной модели, где рассказано о полной сущности модели 
для исполнения специалистами в той или иной технической области. Предъяв-
ляется формула модели, которая ссылается к техническому решению и выража-
ет суть, представляемую в описании. Прилагают чертежи для необходимости 
понимания полезной модели, а также предоставляется заявителем реферат о 
полезной модели. 

Затем по патентной заявке осуществляется формальная экспертиза, которая 
контролирует наличие обязательных документов для подачи заявления и вер-
ность оформления данных записей. После проведения формальной экспертизы 
выполняют экспертизу по существу. В рамках последней проводят масштабный 
поиск по патентным реестрам на аналогичные работы, проверяют условия па-
тентоспособности предлагаемой полезной модели, выявляют недостатки пре-
доставленной работы. Процесс экспертизы может продолжаться около шести 
месяцев. Одно из главных условий проведения деятельности по экспертизе – 
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выплата соответствующей патентной пошлины и подтверждение ее. Срок дей-
ствия исключительного права на полезную модель составляет десять лет [4,     
с. 24]. В научных работах и патентах многие исследователи описывали полез-
ные модели новых устройств, которые представляют собой техническую инно-
вацию, теоретически упрощающую деятельность людей и дающую решение 
определенных задач. 

Медицина служит неотъемлемой частью науки и жизни человека, без кото-
рой человечество не справлялось бы с тяжелыми заболеваниями, болезнями и 
трудностями в жизнеобеспечении. Например, изобретен фиксатор трубки, ко-
торый крепится к голове, для дыхания грудных и детей младшего возраста при 
расстройстве дыхательных путей. Данная модель позволила не только предос-
тавить удобство в использовании врачам. Ее преимущество состоит в безопас-
ном и фиксирующем закреплении трубки с возможностью внедрения датчиков, 
контролирующих состояние пациента [3, с. 33]. 

Одна из разработок в области медицины – аппарат для наложения съемных 
атравматических швов. Отличие этого аппарата наложения стандартных хирур-
гических швов состоит втом, что данные швы полностью снимаются по не-
сколько штук за короткий период без лишних повреждений тканей, подвержен-
ных операционным вмешательством. Данная полезная модель устройства по-
может эффективнее справляться с поставленной хирургической задачей без 
травмоопасных действий в организме пациента [5]. 

Современный человек имеет в своем арсенале многофункциональные гад-
жеты разных конфигураций и размеров. Трудно представить человека без 
смартфона в кармане или в сумке. Смартфон несет в себе основную информа-
цию как об обладателе, так и интересующую информацию для владельца. Раз-
работан новый способ улучшения чехла для современного смартфона в целях 
защиты корпуса и дисплея. Для чехла рассмотрены основные критерии функ-
ционала в виде надежной защиты, удобства при использовании и неповтори-
мый стиль. Для выполнения данного критерия выбран термопластичный поли-
уретан, являющийся материалом гибким, противостоящий износу и трению. 
Полезная модель позволяет упростить конструкцию чехла для удержания в ру-
ках [6, с. 1196]. 

В современном мире большое внимание уделяют экологическим пробле-
мам. В большей степени они заключаются в том, что антропогенная деятель-
ность нарушает и изменяет окружающую среду. Одной из самых значимых 
глобальных проблем человечества является проблема распространения отходов 
различного происхождения, которые сдерживают природные восстановления, 
тормозят эволюцию окружающей среды, отравляют физиологическую деятель-
ность людей и животных, развивая патологические инфекционные заболевания. 
Поэтому в целях решения проблемы отложения отходов в сточных водах и ка-
нализациях предложена полезная модель для эффективного обеззараживания и 
переработки отходов путем пиролиза и горючего газа. Устройство гарантирует 
термическое обеззараживание ультрафиолетовой лампой негорючих состав-
ляющих, вредоносных, а также небезопасных элементов илового осадка сточ-
ных вод. Конструкция для пиролиза состоит из центрифуги и газогенератора, 
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которые обеспечивают очистку горючего газа вместе с последующей техноло-
гией обрабатывания смеси иловых осадков и древесного материала [1, с. 5]. 

Сельскохозяйственная промышленность в России – развивающаяся отрасль, 
затрагивающая разные направления: скотоводство, птицеводство, коневодство, 
садоводство, овощеводство, зерновое хозяйство и др. Одной из интересных по-
лезных моделей в сельскохозяйственной сфере является, например, вибрацион-
ный рыхлитель с зубовой бороной, позволяющий разрыхлять почву и устранять 
разнообразные вредоносные сорняки. Этот рыхлитель обеспечивает боронова-
ние, мульчирование и прикатывание верхнего покрова почвы на различных 
растительных плантациях. 

Благодаря новым элементам, их порядку установления, полезные модели 
имеют более упрощенную систему, позволяют обеспечить эффективность и на-
дежность при использовании, повышают работоспособность [2, с. 352]. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с понятием доменного имени и 
его уровней; субъектами, регистрирующими доменные имена; сходствами и от-
личиями доменного имени от других средств индивидуализации товаров, работ, 
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услуг. Обосновано мнение о том, что доменное имя – это самостоятельное сред-
ство индивидуализации ресурса в сети Интернет, которое имеет экономическую 
ценность, а не способ использования товарного знака в этой сети, как это 
трактуется действующим законодательством. Утверждается, что доменное 
имя должно быть специально поименовано в ст. 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, перечисляющей используемые в отношениях экономиче-
ского оборота средства индивидуализации. Предлагаются варианты регламен-
тации доменного имени. 

Ключевые слова: доменное имя; уровень домена; администратор домена; 
товарный знак; место происхождения товара; юридическое лицо; индивидуаль-
ный предприниматель. 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) 
доменные имена относятся к способам использования товарного знака и наиме-
нования места происхождения товара в сети Интернет (подп. 5 п. 2 ст. 1484 и 
подп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ). 

Существует несколько уровней доменов: домены первого уровня содержат 
указание на страну («.ru», «.РФ») (доменная зона России) или обозначают тип 
организации, использующей домен («.com» – для коммерческих организаций, 
«org» – для некоммерческих организаций, «.gov» – для правительства, «.info» – 
информационные сайты, «.du» – сайт для учебных целей); домены второго 
уровня указывают на регулируемую часть в рамках доменной зоны (например, 
«garant.ru», «timeweb.ru», «ipipe.ru»), домены третьего уровня обозначают 
вспомогательный сайт («forum.garant.ru», «documents.timeweb.ru», 
«megatool.ipipe.ru»). Могут быть домены и четвертого уровня, представляющие 
собой разделы внутри доменов третьего уровня [1]. 

Доменные имена регистрируются администраторами соответствующих 
уровней. Регистрацию доменов первого уровня осуществляет АНО «Координа-
ционный центр национального домена сети Интернет» [6]. Регистрацию доме-
нов второго и последующих уровней осуществляют юридические (или физиче-
ские лица), для которых зарегистрирован домен. Нормативных правовых актов, 
которые бы централизованно регламентировали процедуры регистрации до-
менных имен, не существует. 

Такие правила в доменах «.ru» и «.РФ» определяются указанным Координа-
ционным центром. Регистрация доменных имен, осуществляемая регистрато-
рами доменов, не является их государственной регистрацией, поскольку до-
менные имена не рассматривают в качестве объектов интеллектуальной собст-
венности. Из этого следует, что если доменное имя будет тождественно или по-
вторять до степени смешения зарегистрированный государством товарный знак 
либо место происхождения товара, то в случае судебного спора о том, кому 
принадлежит доменное имя, приоритет будет отдан владельцу товарного знака 
(места происхождения товара) независимо от того, раньше или позднее зареги-
стрировано доменное имя у регистратора домена [2; 4; 7]. 

Следовательно, любой предприниматель, получая, к примеру, право на то-
варный знак, автоматически получает и право на доменное имя, которое повто-
ряет этот товарный знак или в которое он входит. Чтобы избежать неблагопри-
ятных для себя последствий предпринимательские структуры вынуждены реги-
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стрировать доменное имя как у регистратора домена, так и в качестве товарного 
знака в специальном государственном органе – Роспатенте. 

Как нам представляется, приравнивание доменных имен к способам исполь-
зования средств индивидуализации товаров, работ и услуг ошибочно. Домен-
ные имена являются самостоятельным средством индивидуализации в ряду 
других таких же средств. Они индивидуализируют сайт в сети Интернет для 
получения доступа к нему. Об этом свидетельствует, во-первых, определенное 
сходство доменного имени с другими средствами индивидуализации; во-
вторых, ряд значимых отличий, не позволяющих смешивать его с ними. 

Сходство состоит в том, что и доменные имена, и товарные знаки (места 
происхождения товара) относятся к нематериальным благам; функциональное 
назначение и тех, и других одно и то же: они идентифицируют определенный 
объем информации; доменное имя так же, как и товарный знак, может быть 
предметом сделок; доменное имя регистрируется, как и другие средства инди-
видуализации; доменное имя уникально, наличие другого такого же имени в се-
ти Интернет невозможно, а следовательно, оно обладает различительной спо-
собностью, характерной для товарного знака; выбор доменного имени осущест-
вляется владельцем домена, как и в случае с товарным знаком. 

Отличие доменного имени от товарного знака (места происхождения това-
ра) заключается в следующем: 

– доменное имя индивидуализирует не товар или услугу, как это происхо-
дит по отношению к товарному знаку (месту происхождения товара) (п. 1 ст. 
1477, п. 1 ст. 1516 ГК РФ), а информационный ресурс, содержащий информа-
цию о любых вопросах (в том числе коммерческого характера: о производителе 
товара, его конкурентоспособности, клиентах, планах продаж, консалтинговые 
рекомендации, данные анализа рынка и др.); 

– регистрация доменного имени не может быть прекращена досрочно, в от-
личие от товарного знака и наименования места происхождения товара, вслед-
ствие неиспользования первого в течение любых трех лет после регистрации (п. 
1 ст. 1486 ГК РФ) и ввиду несоответствия второго внесенным в государствен-
ный реестр характеристикам, обусловленным особенностями того или иного 
географического объекта (подп. 1 п. 2 ст. 1536 ГК РФ); 

– доменное имя не увязывается с предпринимательской деятельностью. Оно 
может принадлежать государственному органу, органу местного самоуправле-
ния, любому юридическому и физическому лицу, в отличие, например, от то-
варного знака, владельцем которого может быть только юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель (п. 1 ст. 1492 ГК РФ); 

– доменное имя принадлежит исключительно одному владельцу, в то время 
как товарный знак может принадлежать коллективу правообладателей (п. 1 ст. 
1510 ГК РФ), а наименование места происхождения товара как коллективу, так и 
любому другому лицу, которое производит товар с едиными характеристиками в 
границах соответствующего географического объекта (ст. 1518–1519 ГК РФ); 

– доменное имя не может повторяться в пределах домена верхнего уровня, 
что обеспечено технической структурой организации сети Интернет; для товар-
ного знака допускается наличие идентичного ему знака при условии, что мар-
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кированные им товары относятся к разным классам (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). 
Дополним, что подлежащие защите права на доменные имена являются 

имущественными правами, поскольку доступ к домену может быть платным, а 
домен – предметом купли-продажи. Имущественное право, согласно ст. 128 ГК 
РФ, относится к объектам гражданских прав. Принадлежит это право админи-
стратору домена, который несет личную ответственность за неправомерное ис-
пользование домена, например, за размещение информации без авторских прав 
на нее, за получение доступа посторонних лиц к конфиденциальным данным 
пользователей сети Интернет – логинам и паролям. 

Таким образом, доменное имя отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
объектам гражданских прав [5; 8]. Нужно лишь узаконить этот статус. В этой 
связи представляется необходимым дополнить п. 1 ст. 1225 ГК РФ, перечис-
ляющий охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, подп. 17, указывающим на доменные имена, а ч. 4 
ГК РФ – главой 77, посвященной правам на использование доменного имени. В 
этой главе можно было бы дать определение доменному имени, указать облада-
телей исключительного права на доменное имя, действие доменного имени на 
территории РФ, порядок его государственной регистрации и выдачи свидетель-
ства на него, договоры, оформляющие пользование и распоряжение доменным 
именем, ответственность за незаконное использование доменного имени. 

В заключение отметим, что правовая неопределенность категории «домен-
ное имя» не позволяет обеспечить надежную защиту прав их обладателей, 
предпочитающих в конфликтных ситуациях прибегать не к судебной защите, 
которая в большинстве случаев завершается не в их пользу вследствие несо-
вершенства законодательства, а к выкупу домена [2], что оказывается более 
действенным способом оставления за собой прав на него. Становится понят-
ным, что такая ситуация недопустима, и она должна быть как можно скорее 
разрешена. 
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Статья посвящена изучению современного состояния рынка риелторских ус-
луг в России, его правовой обеспеченности. Согласно авторской позиции, не-
смотря на важность и востребованность посреднических услуг при совершении 
сделок с недвижимостью, внимание российского законодателя к профессии ри-
елтора крайне минимально, что создает опасности и риски для потребителей и 
не способствует сбалансированному развитию и оптимальному взаимодействию 
всех профессиональных участников рынка. 

Ключевые слова: правовое регулирование; сделки с недвижимостью; лицен-
зирование; риелторские услуги; риелтор. 

 

Недвижимое имущество – это один из наиболее ценных и распространен-
ных объектов гражданских прав. Рынок, на котором совершаются сделки с та-
кими объектами, при отсутствии должного нормативного регулирования дает 
широкий простор для различных криминальных манипуляций. 

Показатели преступности на рынке недвижимости сохраняются на высоком 
уровне и имеют тенденции к росту [2, с. 52]. Так, по данным Министерства 
внутренних дел (МВД) России, только в первом полугодии 2022 г. выявлено 
почти 5 000 преступлений, что на 18% больше, чем в аналогичный период   
2021 г. [3]. Существующая система государственного регулирования рынка не-
движимости не предоставляет его участникам абсолютную надежность режима 
совершения сделок и защищенность. 

Операции на рынке недвижимости, несмотря на наличие различных элек-
тронных площадок, правообладатели редко совершают полностью самостоя-
тельно. Развитие рынка, его инвестиционная привлекательность во многом оп-
ределяется сообществом профессиональных посредников, которые призваны 
оказывать участникам гражданского оборота различные услуги относительно 
действий, связанных с объектами недвижимости. 

Пришедшая к нам из Соединенных Штатов Америки (США) аббревиатура 
«Realtor», придуманная ассоциацией продавцов недвижимости и означающая 
«подлинный агент по недвижимости», приобрела широкое распространение и 
оттеснила родственные по значению наименования профессий, в том числе 
«посредник», «агент», «маклер», «специалист в сфере недвижимости». В Рос-
сии профессия риелтора прочно укоренилась и востребована, о чем свидетель-
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ствует тот факт, что до 70% сделок с недвижимостью совершаются с участием 
независимого посредника. 

Несмотря на отмеченные тенденции, эта сфера профессиональной предпри-
нимательской деятельности обделена вниманием со стороны законодателя. До 
сих пор отсутствует единый нормативный акт, который бы создал необходимые 
правовые и организационные основы осуществления риелторской деятельно-
сти. В последние несколько десятков лет предпринимавшиеся законодательные 
инициативы оказывались безуспешными, а внесенные проекты Федерального 
закона отклонены законодателями на начальных стадиях законотворческого 
процесса. 

Остро ощущаемый дефицит надлежащего правового регулирования дея-
тельности риелторов на всей территории Российской Федерации усложняет 
практику и качество ее осуществления. Отсутствие имущественной ответствен-
ности и действенных мер контроля со стороны государства создают существен-
ные риски неблагоприятного исхода сделки для потребителей услуг на рынке 
жилой недвижимости. Сегодня риелторская деятельность доступна для любого 
желающего ею заниматься, достаточно приобрести статус предпринимателя 
или самозанятого. Доступ к профессии не знает барьеров, не установлены тре-
бования к уровню образования и квалификации риелтора. 

Между тем цивилизованный и безопасный рынок недвижимости требует, 
чтобы все его участники работали в рамках федеральных стандартов и правил. 
В настоящее время процессом саморегулирования в области риелторской дея-
тельности занимается созданная в 1992 г. в форме некоммерческого партнерст-
ва «Российская Гильдия Риэлторов». Это профессиональное сообщество участ-
ников рынка недвижимости объединяет около 1 200 компаний, в том числе бо-
лее 50 региональных ассоциаций. Основная миссия гильдии – создание и разви-
тие упорядоченного рынка недвижимости, стандартизация процесса оказания 
услуг на рынке недвижимости, повышение профессионального мастерства спе-
циалистов в сфере недвижимости, их аттестация, осуществление контроля за 
качеством оказываемых членами объединения услуг. Ассоциация основана на 
добровольном членстве. Соответственно, не все работающие на рынке недви-
жимости риелторские организации подчиняются установленным правилам ра-
боты и Кодексу профессиональной этики риелтора. 

Существующие в большинстве развитых стран системы регулирования эко-
номики подобны качелям, которые в тот или иной период демонстрируют то 
наивысшую степень децентрализации предпринимательской деятельности, то 
откат к большей степени регулирования. Думается, что любое рациональное 
нормирование лучше, чем его полное отсутствие. 

Невозможно логично объяснить принятое в 2002 г. решение законодателя 
исключить из числа лицензируемых видов деятельности риелторскую деятель-
ность. Полагаем, что лицензирование – один из первых шагов на пути к созда-
нию цивилизованного рынка недвижимости, учитывая такое уже привычное 
для этого рынка явление, как «черные маклеры». Это – правовое средство госу-
дарственного регулирования и контроля предпринимательской деятельности, 
направленное на обеспечение единой политики в сфере оказания риелторских 
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услуг и защиты прав граждан и юридических лиц [1, с. 63]. Установление ра-
зумных лицензионных требований к осуществлению риелторской деятельности 
позволит провести отсев и вывод с рынка непрофессиональных участников. Се-
годня риелторская деятельность развивается в режиме саморегулирующегося 
рынка. Отсутствие воли государства как глобального регулятора способно при-
вести к стагнации и регрессу отрасли. 

Необходима система, направленная на поддержание высокого уровня ква-
лификации специалистов в сфере недвижимости. В российских образователь-
ных организациях, к сожалению, не обучают такой профессии, как риелтор. 
Между тем специалист в сфере оборота недвижимости совмещает обязанности 
и правоведа, осуществляющего юридическое сопровождение сделки с недви-
жимостью, и менеджера по продажам, и технического специалиста. 

Разработка Федерального закона о риелторской деятельности должна быть 
основана на концепции регулирования отношений, возникающих в связи с пре-
доставлением риелторских услуг, с точки зрения обеспечения прав и интересов 
их заказчика. Сделки с недвижимостью, совершаемые с участием профессио-
нального посредника, как правило, связаны с переходом титула на недвижимое 
имущество. Приобретателю недвижимости всегда важно иметь представление о 
динамике прав на объект недвижимости или историю сделок с таким объектом. 
По этой причине важное значение должны иметь нормы, устанавливающие ин-
формационное обеспечение риелторской деятельности, осуществляемое по за-
просам риелтора должностными лицами государственных органов. 

Оживление, связанное с рассматриваемой нами областью общественных от-
ношений, началось в ноябре 2022 г. Член ЛДПР, депутат Государственный Ду-
мы Федерального Собрания РФ седьмого созыва И.К. Сухарев выступил с ини-
циативой относительно подготовки очередного проекта закона о посредниче-
ской деятельности на рынке сделок с недвижимостью, создания единого госу-
дарственного реестра риелторов, определения уполномоченного органа госу-
дарственной власти в сфере нормативно-правового регулирования риелторской 
деятельности и создания системы обязательного страхования. Создание едино-
го федерального реестра исполнителей риелторских услуг не может не привет-
ствоваться, поскольку приведет к здоровой и прозрачной конкуренции, а для 
потребителя – это всегда возможность выбора контрагента с учетом его про-
фессионализма, надежности, деловой репутации. 

Таким образом, создание единого правового пространства, четких и понят-
ных правил осуществления посреднической деятельности на рынке российской 
недвижимости – первостепенная задача отечественного законодателя в иссле-
дуемой сфере общественных отношений. Чем дольше мы будем наблюдать 
противостояние сторонников разных моделей регулирования риелторской дея-
тельности, тем меньше у риелтора остается шансов встроиться в полноценную 
систему гражданского оборота недвижимости. 
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Статья посвящена основным принципам действия патента на территории 
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Рассматривая истоки появления патентного права, можно отметить, что в 
действительности первый в мире закон о патентах принял Сенат Венецианской 
республики 19 марта 1474 г. На основании этого документа изобретателям 
впервые предоставлены права на получение патента при условии соблюдения 
требований, установленных законом. Данный документ внес огромный вклад в 
дальнейшее развитие патентного права в мире, поскольку именно в нем зало-
жены первые и главные принципы современного патентования [1, с. 10–25; 2, с. 
75; 3, с. 75–80]. Формирование авторского и патентного права как самостоя-
тельных институтов произошло в XVII–XVIII вв. Послужило этому принятие 
двух статутов: 

- Статута о Монополиях; 
- Статута королевы Анны. 
Еще десятилетие назад институт патентования в России не был слишком 

развит. Если сравнить страны-лидеры по количеству поданных заявок на па-
тент, то Россия, безусловно, входила в десятку лучших. Однако ее показатель 
по сравнению с Китаем, США, Японией и Южной Кореей был крайне низким 
[4, с. 98]. 

В настоящее время экономический прогресс и научно-технический прогресс 
не стоят на месте, в комплексе они способствуют развитию сферы интеллекту-
альной собственности. Понятие интеллектуальной собственности можно оха-
рактеризовать как творческое решение человеческого разума. С каждым днем 
человек создает что-то новое, и затем приходит понимание в необходимости 
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официального оформления своих технических решений и их защиты посредст-
вом патентования [5, с. 79]. 

Патент – это охранный документ, удостоверяющий исключительное право и 
способный защитить интеллектуальную собственность на законодательном 
уровне от неправомерных действий третьих лиц. Однако охрана интеллекту-
альной собственности будет осуществлена лишь в пределах страны. Чтобы за-
щитить свою интеллектуальную собственность за границей, необходимо заре-
гистрировать ее на международном уровне. Если объект интеллектуальной соб-
ственности использовался третьим лицом без согласия «автора», то второй 
вправе взыскать компенсацию и т.д. 

Оформление патента распространяется на объекты промышленной собст-
венности, такие как изобретение, промышленный образец и полезная модель. В 
любой области можно придумать новые технические решения, которые будут 
являться изобретением: будь то продукт (к примеру, устройство, вещество) или 
процесс. Промышленным образцом следует назвать решение художников-
конструкторов или специалистов кустарно-ремесленного производства. Иными 
словами, это – новый и оригинальный внешний вид изделия. Полезную модель 
всегда рассматривают как устройство или часть устройства. 

Для создания заявки на получение патента объект промышленной собствен-
ности должен соответствовать ряду требований. К ним отнесены: 

- новизна изобретения; 
- изобретательский уровень; 
- промышленная применимость. 
Оформление заявки на патент на территории Российской Федерации можно 

разделить на следующие этапы: 
1. Чтобы получить патент, необходимо подать заявку в патентное ведомство. 
2. Далее проводится формальная экспертиза. 
3. Осуществляется экспертиза заявки по существу. 
4. Выдают патент. 
Перед подачей заявки рекомендуется провести патентно-информационный 

поиск для подтверждения соответствия объекта промышленной собственности 
критериям охраноспособности. Ресурсами, посредством которых можно осуще-
ствлять поиск информации, являются интернет, экономические источники и 
фонды научно-технической информации и документации по патентам. 

Заявка на оформление патента обязательно должна содержать полную ин-
формацию об объекте промышленной собственности. Необходимо указать ав-
тора и заявителя (лицо, которое обладает правом на получение патента); описа-
ние объекта промышленной собственности; формулу; чертежи, если они необ-
ходимы для полного понимания сущности изобретения/полезной моде-
ли/промышленного образца; реферат. 

Экспертизу проводят с целью выявления аналогичных патентных докумен-
тов, которые действуют на территории РФ. Кроме того, выполняют анализ ре-
гистрируемого объекта промышленной собственности на обнаружение возмож-
ных нарушений патентного права с учетом местного законодательства. 

Для подачи заявки на патент на территории других стран существуют меж-
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государственные организации (к примеру, Евразийская патентная организация 
[5, с. 80]). Итак, чтобы закрепить свои права на объект промышленной собст-
венности на территории других государств, необходимо подать заявку в нацио-
нальное патентное ведомство (Роспатент). При оформлении заявки также ука-
зывают автора, подтверждают легальность прав на регистрируемый объект в 
пределах страны и за рубежом. Обозначают иностранные государства, на тер-
ритории которых «автор» предпочитает защищать свою интеллектуальную соб-
ственность. После указания перечня стран для каждой из них проводится па-
тентно-информационный поиск по международным реестрам. После того, как 
информация получена, лицо, подавшее заявку на патент, еще раз подтверждает 
государства, в которых предпочитает охранять свой труд. Последний шаг – на-
править заявку через национальное патентное ведомство в аналогичные органи-
зации выбранных стран. 

Сроки действия исключительного права для объектов промышленной соб-
ственности различаются: 

- для изобретений – двадцать лет; 
- для полезных моделей – десять лет;  
- для промышленных образцов – пять лет. 
Следует обратить внимание на важную особенность. В частности, юридиче-

ски значимые действия, относящиеся к изобретениям, полезной модели и про-
мышленным образцам, будут проведены лишь в случае уплаты соответствую-
щих пошлин. 
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промышленный образец, в чем отличие от регистрации других объектов интел-
лектуальных прав. 

Ключевые слова: промышленный образец; интеллектуальная собственность; 
дизайн; патент; правовая охрана. 

 

Одна из самых актуальных тем, связанных с защитой интеллектуальной 
собственности, – защита прав на промышленный образец. Промышленный об-
разец является наиболее спорной интеллектуальной собственностью, которая 
подлежит патентованию. Признаки, характеризующие промышленный образец, 
могут также принадлежать и объекту авторского права. Разделение на различ-
ные виды интеллектуальной собственности осуществляется при проведении 
экспертизы. 

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида из-
делия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышлен-
ному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным 
признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам 
промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические осо-
бенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, 
сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала из-
делия [2]. 

При создании определенного модельного ряда, например, автомобилей, для 
упрощения и экономии средств существует возможность подать одну заявку на 
группу промышленных образцов. К основным условиям подачи данного заяв-
ления относятся, например, общий цвет или текстура промышленных образцов. 

Революционный концепт-дизайн автомобиля в целом защищается, как пра-
вило, авторским правом, но и регистрация промышленного образца разработок 
высокого дизайна возможна при условии промышленной применимости изде-
лия, в котором он воплощен. Следует помнить о том, что патент, выданный на 
дизайн автомобиля, дает право патентообладателю предъявить претензии в свя-
зи нарушением патента не только производителям и продавцам транспортного 
средства, но и производителям игрушечных автомобилей и уменьшенных мо-
делей автомобилей, если они воспроизводят промышленный образец полно-
стью или в совокупности его существенных признаков. 

Часто при регистрации определенной интеллектуальной собственности воз-
никают сложности в выборе между товарным знаком и промышленным образ-
цом. Отличие товарного знака от промышленного образца заключается в том, 
что знак отвечает за узнаваемость предприятия в общем, а образец вносится как 
определенный дизайн продукта, что находит отражение в табл. 1. Так, при раз-
работке определенного модельного ряда автомобилей будет сложно определить 
фирму, которая его создала, для повышения защиты необходимо регистриро-
вать логотип как товарный знак [1, с. 110]. 

После создания определенного изделия и его дальнейшего регистрирования 
в Роспатенте возникают сложности относительно выбора вида защиты. Многие 
путают промышленный образец с полезной моделью и изобретением. 

Изобретением является совсем новым техническим решением, то есть такой 
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патент защищает исключительно механизмы и способы работы этих решений. 
Примером такого изобретения можно считать двигатель. 

Таблица 1 

Главные отличия товарного знака от промышленного образца 
Критерии Товарный знак Промышленный образец 

Сроки защиты Обеспечивает защиту в течение 
всего времени, при продлении ка-
ждые десять лет  

Защита действует только 25 лет, а 
также ее необходимо продлевать ка-
ждые пять лет  

Объект защиты Определенные особенности брен-
да, из-за которых его узнают поль-
зователи 

Определенный дизайн предмета, зда-
ния, рисунка ит.д. 

Необходимость 
уникальности 

Необходима только в своей сфере 
деятельности 

Крайне необходима полная уникаль-
ность 

 

При этом полезной моделью называют дополнение к существующему изде-
лию. Это не является полноценно новым изобретением. Речь идет об улучше-
нии существующего (например, новая ручка к существующей двери). Патенто-
вать изобретение не необходимо, а патент на полезную модель будет защищать 
определенное техническое решение, как видно из табл. 2. 

Все эти способы патентования затрагивают лишь техническую часть изо-
бретения. Они также могут затрагивать внешний вид, однако, если по-другому 
данное техническое решение или доработку применить невозможно [3, с. 175]. 

Граждане России имеют право подать заявление в статусе как физического 
лица, так и юридического. Право на определенный дизайн, то есть промышлен-
ный образец, имеет в первую очередь автор, который его создал. Но автор мо-
жет и передать это право тому, который станет правообладателем [4]. 

Таблица 2 
Отличия промышленного образца от изобретения и полезной модели 

Критерии Изобретение Полезная модель Промышленный образец 

Объект защиты Только новое тех-
ническое решение  

Дополнения к 
существующим 
изобретениям 

Определенный дизайн 
предмета, здания, рисунка 
и т.д. 

Длительность защиты 20 лет 10 лет Защита действует только 25 
лет, а также ее необходимо 
продлевать каждые пять 
лет 

Необходимые крите-
рии для защиты  

Новизна, промыш-
ленная примени-
мость 

Новизна, про-
мышленная при-
менимость 

Новизна, оригинальность 

 

Чтобы удостовериться в том, что дизайн пройдет проверку на новизну и 
оригинальность, перед подачей заявки проводят предварительный поиск само-
стоятельно или с помощью патентных поверенных [5, с. 242]. Патентные пове-
ренные проверяют объект на тождество и общность по скрытым и открытым 
базам Роспатента, также с учетом организаций других стран, рассматривают 
открытые источники. При обнаружении объектов, которые могут не позволить 
зарегистрировать патент, существуют следующие варианты развития: 

– поверенные напишут в Роспатент письмо, объясняющее, почему данный 
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патент может быть зарегистрирован; 
– поверенные могут сообщить правообладателю о невозможности регистра-

ции данного патента, а также предложат варианты решения этой проблемы, 
чтобы такой образец прошел проверку в Роспатенте. 

Поэтому при начальном патентном поиске следует использовать услуги па-
тентных поверенных, так как у обычного гражданина нет возможности полу-
чить допуск к закрытым источникам патентных ведомств. При этом поверен-
ный знает все особенности работы Роспатента, он сможет найти оптимальный 
путь решения проблемы правообладателя и убедить проверяющих. 

После оформления заявки на патентование промышленного образца ее на-
правляют в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) – 
дочернюю структуру Роспатента. Чтобы проблем с регистрацией не возникло, 
нужно правильно составить и собрать пакет документов. 

Правовая охрана патента на промышленный образец, как и любого другого 
патента, начинается со дня подачи заявки на регистрацию. Пока идут проверки 
и еще не получено свидетельство, у заявителей будет возможность предъявлять 
нарушителям бланк поданной заявки. После получения патента в случае нару-
шений можно обращаться в суд, пресекать незаконное использование дизайна и 
получать компенсации от нарушителей [6, с. 135]. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Коваленко М.А. Временная охрана промышленного образца: вопросы правового регу-

лирования // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 10–3(49). 
С. 110–112.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федер. закон от 18 де-
кабря 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 23 мая 2018 г.) // Парламентская газета. 2006. 21 декабря. 

3. Пряженников И.И. Критерий промышленной применимости промышленного образца: 
ретроспектива и будущее // Финансовая экономика. 2020. № 7. С. 175–176. 

4. Панченко П.Н. Интеллектуальная собственность как ценность, охраняемая уголовным 
законом: монография. Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2008. 132 с. 

5. Кожевникова Я., Митин Ю. Промышленный дизайн товара: соотношение условий ре-
гистрации в качестве промышленного образца и объемного товарного знака // Правовая за-
щита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики: сб. материалов VIII 
Междунар. юрид. форума (IP Форума). Москва, 14–15 февраля 2020 г. М.: Московский госу-
дарственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2020. С. 242–244. 

6. Негуляев Г.А. Особенности и требования к охране промышленных образцов в соот-
ветствии с Гаагской системой международной регистрации промышленных образцов // Роль 
интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества: 
тезисы докладов участников XXIII Междунар. конф. Роспатента. Москва, 16–17 октября 
2019 г. М.: Федеральный ин-т промышленной собственности, 2019. С. 135–141. 

 
  



265 

С.Р. Звездочкин 
 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИНЦИПОМ СВОБОДЫ ДОГОВОРА  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Станислав Романович Звездочкин – магистрант первого курса юридического факультета, 
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина; e-mail: 
zvezdo4kin.stas@yandex.ru. 
Научный руководитель: Степан Мхитарович Оганесян – профессор кафедры государствен-
но-правовых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права и техноло-
гий, доктор юридических наук, доцент, г. Гатчина; e-mail: stepan-62.11.11@mail.ru. 

 

В статье рассмотрено такое правовое явление, как злоупотребление прин-
ципом свободы договора в сфере защиты прав потребителей. Выделены чаще 
всего возникающие условия договора, ущемляющие права потребителей. Проана-
лизированы примеры на основе обзора судебной практики по делам о защите прав 
потребителей, определения Верховного Суда Российской Федерации (РФ). 
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Институт защиты прав потребителей берет свое начало еще со времен Зако-
нов Хаммурапи. В отечественной юриспруденции его стали рассматривать, ис-
следовать еще в дореволюционный период. 

Институт защиты прав потребителей очень важен, занимает особое место в 
социально-экономической сфере, поскольку он тесно связан с обычной (повсе-
дневной) жизнью. Тем более что каждый из нас ежедневно выступает в качест-
ве потребителя товаров и услуг. Нередко мы сталкиваемся с тем, что продавец 
стремится навязать нам невыгодные для нас условия или условия, ущемляющие 
наши права, то есть мы сталкиваемся с фактами злоупотребления принципом 
свободы договора со стороны продавца. 

Институт защиты прав потребителей регулируется Гражданским кодексом 
(ГК) РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Принцип свободы дого-
вора закреплен в ст. 1 и ст. 421 ГК РФ. 

Свобода договора в плоскости отношений между продавцом и потребите-
лем состоит в том, что стороны вправе заключать договор на любых не проти-
воречащих закону условиях. Однако зачастую продавец действует недобросо-
вестно, злоупотребляет принципом свободы договора, ставит в невыгодное по-
ложение потребителя. Тем самым продавец становится экономически сильной 
стороной, а потребитель – экономически слабой. При этом очевиден тот факт, 
что «сущность предпринимательской деятельности – действия на свой риск и 
согласие на обязательность договоров при их заключении – это одна из состав-
ляющих принципов автономии воли и свободы договора» [1, с. 135–136]. В 
рамках потребительских правоотношений, где одна сторона априори слабее, 
суды вынуждены искать особый баланс интересов, смещая акценты в сторону 
защиты прав потребителя. 

Стоит обратить внимание на два условия, которые чаще всего можно обна-
ружить в договорах между продавцом (исполнителем) и потребителем и кото-
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рые ущемляют права последнего. В договорах между продавцом (исполните-
лем) и потребителем нередко указывают условие, которое ограничивает ответ-
ственность исполнителя, предусмотренную законом за нарушение прав потре-
бителя (к примеру, предусмотрено возмещение потребителю только реального 
ущерба). 

Однако Президиум Верховного Суда РФ разъясняет, что ответственность 
исполнителя (продавца, изготовителя, уполномоченной организации или упол-
номоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей перед потребителем может быть ограничена 
только законом [2]. И это обосновано ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», в которой говорится о том, что, если 
иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат 
возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом 
или договором. 

Нередко продавец навязывает покупку какого-либо товара, обосновывая не-
обходимость этого тем, что без его приобретения невозможно приобретение 
других товаров, которые и желает купить потребитель. Это запрещено ст. 16 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». В 
данной ситуации применяется ст. 479 ГК РФ, ввиду которой продавец не вправе 
навязывать потребителю приобретение товара, не являющегося единой ассор-
тиментной единицей. Навязывание приобретения товара таким путем влечет за 
собой увеличение цены одних товаров за счет других, в которых потребитель 
не нуждается. Это и характеризуется как злоупотребление принципом свободы 
договора. 

В договорах между продавцом (исполнителем) и потребителем часто закре-
плено условие о праве первого на одностороннее изменение условий договора. 
В качестве примера приведем дело № 33-КГ20-6-КЗ, согласно которому А. 
Митрофанов заключил с ПАО «Сбербанк России» договор о пакете услуг 
«Сбербанк Премьер». В дальнейшем ПАО «Сбербанк России» изменил в одно-
стороннем порядке условия предоставления услуги, что предусмотрено Усло-
виями обслуживания пакета услуг, на которые потребитель априори повлиять 
не может. 

Верховный Суд РФ в своем определении указал, что одностороннее изме-
нение банком условий договора ущемляет гарантированные законом права по-
требителя, а потому является ничтожным. Это обосновано ст. 310 ГК РФ, пре-
дусматривающей возможность одностороннего изменения условий договора, 
заключенного между сторонами, каждая из которых осуществляет предприни-
мательскую деятельность. Такая возможность предусмотрена и для стороны, не 
осуществляющей предпринимательскую деятельность [3]. В данном случае в 
соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 
г. № 4-П осуществляется защита прав экономически слабой стороны (потреби-
теля) в правовых отношениях с экономически сильной стороной (банком). 
Применяется принцип соразмерности: если свобода договора ограничена для 
потребителя (не может влиять на типовой договор), то она должна быть огра-
ничена и для банка по причине неравенства сторон в экономическом аспекте. 
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Анализ судебной практики по делам о злоупотреблении принципом свобо-
ды договора в сфере защиты прав потребителей позволяет сделать вывод о том, 
что потребителю зачастую сложно отстоять свои права по причине того, что 
злоупотребление принципом свободы договора носит неочевидный (размытый) 
характер. Поэтому необходимо изучать не только нормативно-правовые акты в 
контексте исследуемого вопроса, но и разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ, Президиума Верховного Суда РФ, акты Роспотребнадзора и др. 
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Теневая экономика – явление социальное, и порождение теневых экономи-
ческих процессов неразрывно связано с развитием общества и государства. По 
мере развития контрольных и надзорных функций со стороны государственно-
го аппарата развивались пути преодоления государственного патронажа над 
экономическими процессами, возникали нелегальные механизмы обеспечения 
теневых экономических процессов. 

В современном мире жизнедеятельность государства невозможна без здоро-
вой экономической основы. Функционирование теневой экономики в каждом 
государстве и мире в целом создает мощную подпитку для нелегальных и кри-
минальных сфер, обеспечивает деятельность международных преступных кла-
стеров. Противодействие теневой экономике – деятельность по выявлению пу-
тей возникновения и функционирования теневых экономических процессов, а 
также их разобщению и преодолению. Таким образом, уровень теневизации 
экономики служит индикатором здоровья государства, его возможностей по 
контролю над криминальной и нелегальной сферами, а также скрытых финан-
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сово-экономических потоков. 
Ключевым выступает очевидная угроза национальной безопасности, исхо-

дящая от явления «теневая экономика». Рассмотрение вопросов теневой эконо-
мики представляется настолько обширным, что на первый взгляд кажется уто-
пичным. Поскольку теневая экономика настолько многогранна, насколько раз-
нообразны общество, социальные и государственные институты, сферы жизни 
в целом. И в каждом направлении теневую экономику можно рассматривать 
под различным углом, выявляя новые грани. 

Подходя к рассмотрению проблемы противодействия теневой экономике в 
России, необходимо исследовать историю возникновения исследуемого нами 
явления, его структуру, основные составляющие, а также особенности проти-
водействия теневым экономическим процессам в отдельных сферах. Термин 
«теневая экономика» прочно вошел в бытность российского общества с пере-
ходом на рыночные отношения и появлением открытых демократических эко-
номических отношений с включением в сегмент отечественной экономики ино-
странного капитала. Вместе с тем активно терминологию «теневая экономика» 
заменяют термином «нелегальная экономика», что, безусловно, не может вы-
ступать равнозначным эквивалентом. Тем более что экономическая деятель-
ность может осуществляться легально, но уходить в «тень» по тем или иным 
причинам. Речь идет о самозанятых гражданах, которые не раскрывают свой 
доход, сокрытии объемов прибыли индивидуальными предпринимателями, а 
также о доходах наемных работников в частном секторе экономики и т.п. Со-
гласно статистке ряда исследователей, в теневой сектор экономики в той или 
иной степени вовлечено порядка 50% трудоспособного населения нашей стра-
ны, информация об истинных собственниках 40% объектов недвижимости от-
сутствует [2, c. 5]. 

В отдельный пласт выделена проблема нелегального вывода денежных 
средств за рубеж. Так, по данным Центрального банка Российской Федерации, 
которые представлены только по состоянию на 2018 г., объем выведенных де-
нежных средств за рубеж в 2018 г. составил около 60 млрд долл. США. Макси-
мальный отток капитала из России наблюдался в 2008 г. (133,6 млрд долл. 
США) и в 2014 г. (154.1 млрд долл. США), минимальный – в 2005 году – 0,3 
млрд долл. США [2]. По данным Международного валютного фонда, уровень 
теневизации экономики РФ в целом составляет 33,7% от валового внутреннего 
продукта (ВВП), а, согласно статистике Росстата, этот показатель равен 15–16% 
от ВВП [6]. 

На современном этапе развития общества объемы преступных доходов 
представляют собой «вторую» экономику страны. Огромные капиталы, полу-
ченные криминальным путем, распределяются в теневой экономике, рассредо-
точиваются через финансово-кредитную систему и (или) легализуются в бизне-
се, сфере недвижимости, иных направлениях. Легализация (отмывание) дохо-
дов, полученных преступным путем, – придание правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению денежными средствами либо иным имущест-
вом, полученным в результате совершения противоправной деятельности. 

Анализируя сложившееся положение вещей в области статистических дан-
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ных, стоит отметить, что это – лишь официальные сведения, которые в полной 
мере не отражают ситуацию в действительности. Латентность в сфере экономи-
ки очень высока, и связано это со сложностью обнаружения проявлений тене-
вых экономических процессов [1, c. 5]. Если в общеуголовной преступности 
всегда существуют потерпевший или лицо, его представляющее, то в сфере 
экономики нередко в качестве потерпевшей стороны выступает государство 
(например, при неуплате налогов, в случае вывода капитала за рубеж и т.п.). 

Противодействие теневым экономическим процессам выступает краеуголь-
ным камнем в национальной политике, что нашло отражение в Стратегии на-
циональной безопасности РФ (далее – Стратегия) [3]. Согласно ст. 31 Страте-
гии экономический рост является стратегическим национальным интересом. 
Вместе с тем невозможен экономический рост в стране, где степень теневиза-
ции экономики составляет свыше 30% от объема ВВП [5]. 

Эффективность противодействия теневой экономике не может быть эффек-
тивной без проработанного, эффективного законодательства и продуктивной 
юридической практики, позволяющих пресекать деятельность преступных 
групп, а также отдельных субъектов в теневом экономическом пространстве; 
продуктивно предупреждать теневую экономическую деятельность. Сотрудни-
ки правоохранительных органов, выявляющие теневую экономическую дея-
тельность в России, сталкиваются с представителями криминальных кругов 
разной степени организованности (от группы лиц по предварительному сговору 
до преступного сообщества). Юридическая практика показывает, что необхо-
дима детальная проработка проблем противодействия теневым экономическим 
процессам с учетом инициирования синхронной работы по аналогичным на-
правлениям в других странах, вовлеченных в теневую экономическую сеть. Го-
сударство и общество в целом несут колоссальные убытки от теневого эконо-
мического сектора, огромные денежные средства незаконно выводятся за ру-
беж, теневые экономические потоки подпитывают криминальную среду, вклю-
чая наиболее радикальные ее проявления: терроризм, экстремизм, организован-
ную преступность в целом. 
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Современное состояние преступности иностранных граждан и лиц без гра-
жданства (далее – мигрантов), в том числе в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, в настоящее время вызывает особый интерес, как в научных кругах, так 
и со стороны практических работников правоохранительных органов. Считаем 
важным отметить, что Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года не рассматривает наркопреступ-
ность среди мигрантов как один из основных детерминантов наркотизации на-
селения России, несмотря на то, что, согласно опросу экспертов, большая часть 
наркотических средств прибывает из Афганистана. Однако с 2015 по 2022 г. на 
территории Санкт-Петербурга каждый десятый, совершивший преступление, 
предусмотренное ст. 228–234.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, являлся мигран-
том, а каждый пятый осужденный иностранный гражданин или лицо без граж-
данства – совершил наркопреступление. 

В контексте рассмотрения вопроса о современном состоянии наркопреступ-
ности среди мигрантов в Санкт-Петербурге, необходимо обратиться к стати-
стическим данным Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) 
МВД России. Так, а 2020 г. количество преступлений, совершенных мигранта-
ми в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ, в Санкт-Петербурге стало на 52,5% меньше, чем в аналогичный период 
2019 г. В 2021 г. в Санкт-Петербурге зарегистрировано на 215% больше нарко-
преступлений мигрантов, чем в аналогичный период 2020 г. В 2022 г. в Санкт-
Петербурге зарегистрировано на 8% меньше рассматриваемого вида преступ-
лений, чем в аналогичный период 2021 г. 

С учетом современной политической и экономической обстановки сделаем 
акцент на том, что смена страны пребывания для мигрантов является дополни-
тельным стрессом. Это, соответственно, отражается и на их личности, а также 
может служить фактором, подтолкнувшим к совершению преступления. Затяж-
ной реакцией на стрессовое событие может быть посттравматическое стрессо-
вое расстройство, возникающее вслед за психотравмирующим переживанием 
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после латентного периода длительностью от нескольких недель до нескольких 
месяцев, и проявляется в виде: 

– раздражительности или вспышек гнева; 
– постоянной враждебности или недоверчивости к окружающим у лично-

сти, которая ранее не обнаруживала подобных черт и т.д. [2]. 
Мигранта, находящийся в таком состоянии и не нашедший способа выхода 

из него (психологической разгрузки), можно признать так называемой миной 
замедленного действия. Такой человек несет опасность не только для граждан 
РФ, но и для соотечественников, поскольку выбор криминального пути может 
быть в данном случае подсознательной местью, а не способом выживания в но-
вой среде, что является более опасным и разрушительным с психологической 
точки зрения. 

Остается актуальным вопрос о потреблении мигрантами наркотических 
средств и психотропных веществ, а также их аналогов, в том числе с целью по-
лучения психологической разгрузки и «отдыха». Согласно статистике Инфор-
мационного центра (ИЦ) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, 68% мигрантов, задержанных за наркопреступления, являются 
потребителями запрещенных веществ [1]. Отметим, что для получения доку-
ментов, позволяющих жить и работать на территории РФ, иностранные граж-
дане и лица без гражданства должны пройти химико-токсикологическую экс-
пертизу и подтвердить отсутствие у них наркозависимости. Вызывает опасение 
количество мигрантов, на которых в судебном порядке возложена обязанность 
пройти курс лечения от наркомании и осужденных в Санкт-Петербурге. Их ко-
личество составляет от 17% до 25% от общего количества осужденных ино-
странных граждан и лиц без гражданства в РФ, на которых возложена такая 
обязанность. 

Таким образом, в настоящее время изучение наркопреступности среди ми-
грантов актуализируется и становится практически значимым исследованием. 
Преступность мигрантов в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ имеет свою динамику и свои особенности личности 
преступника. Остается открытым вопрос о стресс-факторах, детерминирующих 
наркопреступность иностранных граждан и лиц без гражданства. В связи с этим 
считаем целесообразным разработать с учетом современной политической и 
экономической обстановки меры по профилактике в Санкт-Петербурге нарко-
мании и наркопотребления среди мигрантов. 
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правоотношений. 

Ключевые слова: исковое производство; особое производство; публичные 
правоотношения; процесс; ГПК РФ; АПК РФ; КАС РФ. 

 

В Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РСФСР 1964 г. впервые за-
конодательно закреплены и обособлены различные виды производства, а имен-
но: исковое производство, особое производство и производство по делам, воз-
никающим из административных правоотношений. Кандидат юридических на-
ук, доцент Т.А. Улизко в связи с этим пишет о том, что «главным критерием 
выделения видов производств в отечественной процессуальной доктрине назы-
вался материально-правовой, заложенный в предмете процесса, а именно сход-
ство природы спорных материально-правовых отношений, обусловливающее 
процессуальные особенности рассмотрения и разрешения соответствующих 
дел» [6, с. 16–17]. 

В ГПК РФ 2002 г. такое разделение сохранило силу. Однако после введения 
в действие Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ производ-
ство по делам, возникающим из публичных правоотношений, изъято из ГПК 
РФ. Параллельно принято несколько сменяющих друг друга версий АПК РФ, в 
которых дифференциация процессов была идентичной и сохранилась такой до 
настоящего времени. 

Универсальным и основополагающим выступает исковое производство, ко-
торое изначально появилось как форма гражданского процесса в римском пра-
ве. Предметом данного производства служит именно спор о субъективном пра-
ве. Благодаря критерию, который заключается в предмете процесса, в частности 
материально-правовой природе дел, влияющей на процессуальный аспект рас-
смотрения и разрешения дел, то есть при воздействии права (материального) на 
механизм защиты, появились предпосылки для обособления от искового произ-
водства – производства по делам, возникающим из публичных правоотноше-
ний, а также особого производства. 
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Можно выделить ряд главных признаков искового производства: во-первых, 
наличие спора о праве; во-вторых, наличие двух спорящих сторон, чьи интере-
сы противоположны по материально-правовым причинам; в-третьих, юридиче-
ское равенство указанных сторон. В АПК РФ исковое производство – основа 
процесса. Дела особого производства и споры, возникающие из публичных 
правоотношений, должны быть рассмотрены по правилам искового производ-
ства с особенностями, установленными в определенных главах или статьях 
АПК РФ. 

Доктор юридических наук, профессор Е.А. Трещева в своем научном труде 
акцентировала внимание на том, что «единство процесса предполагает, что в 
рамках арбитражного судебного процесса можно выделить отдельные виды 
производств, но нельзя говорить о наличии отдельных судопроизводств, по-
скольку арбитражное судопроизводство представляет собой урегулированную 
законом деятельность арбитражного суда, реализуемую в строгой процессуаль-
ной форме» [2, с. 102]. В КАС РФ речь идет только о делах, возникающих из 
публичных правоотношений, то есть делах, в которых существует спор о праве 
между двумя сторонами с противоположными интересами, но отсутствует 
юридическое равенство этих сторон. Например, в доказывании законности или 
незаконности ненормативного правового акта ключевая роль возлагается на ор-
ган или лицо, которые приняли оспариваемый акт. Доктор юридических наук, 
профессор А.Т. Боннер с учетом этого указал, что «общее правило о распреде-
лении обязанностей доказывания к административным делам неприменимо [1, 
с. 130]. Более того, доктор юридических наук, профессор П.М. Филиппов в сво-
ей научной работе утверждает, что «обоснованность существования производ-
ства по делам, возникающим из административных и иных публичных право-
отношений, как отдельного вида производства, определяется чертами матери-
ально-правовых отношений каждой из категорий дел, рассматриваемых в рам-
ках такого производства, характерными и специфичными для соответствующей 
категории дел и существенно различающимися» [5, с. 123]. 

В особом производстве предметом выступают юридические факты, а объек-
том защиты – законный интерес. Следовательно, главные отличия этого вида 
производства от остальных заключаются в том, что отсутствует как спор о пра-
ве, так и возможность установления юридических фактов в ином порядке. Бо-
лее того, в особом производстве у сторон не прослеживается взаимоисклю-
чающий материально-правовой интерес, а также на законодательном уровне не 
предусмотрена возможность, связанная с изменением предмета требования, 
сформулированного заявителем в тексте заявления, или оснований такого тре-
бования. В контексте исследуемой темы кандидат юридических наук А.Ю. 
Францифоров в автореферате своего диссертационного исследования на тему 
«Сущность особого производства» писал следующее: «Заявление о возбужде-
нии производства по делу особого производства в отличие от искового заявле-
ния и заявления о возбуждении производства по делам, возникающим из пуб-
личных правоотношений, не несет в себе материально-правового притязания к 
участнику материально-правовых отношений, который в результате этого будет 
неизбежно привлечен в производство по делу с наделением его соответствую-
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щим процессуальным статусом» [7, с. 14]. 
Следовательно, рассматриваемые виды производств отличаются друг от 

друга с позиции предмета, то есть по содержанию спорного материального по-
ложения, и с точки зрения процессуального аспекта судебных разбирательств. 
Второй отличительный критерий, который можно охарактеризовать как «про-
цедурный», связан именно с реализацией права стороны на судебную защиту. 
Можно сделать вывод о том, что такой критерий состоит из следующих состав-
ляющих: методов судебной защиты и определенных судебных процедур. Кроме 
того, только в делах, рассматриваемых в рамках искового производства, преду-
смотрена возможность заключения мирового соглашения, применения медиа-
ции и третейского соглашения, что также является отличительной чертой дан-
ного производства. 

Несмотря на различия, все три вида производства содержат процесс доказы-
вания, который играет в них ключевую роль. Однако важно отметить, что дан-
ный процесс основан на различных нормах материального и процессуального 
права, на базе которых рассматриваются и разрешаются дела в каждом произ-
водстве. Следует указать, что анализируемые виды производств характеризу-
ются наличием отдельных категорий дел, в которых возможен спор между ли-
цами, участвующими в судебном разбирательстве. Данный спор всегда основан 
на фактах и обстоятельствах, подлежащих регулированию соответствующими 
нормами права. Доктор юридических наук М.А. Рожкова полагает, что «по сво-
ей правовой природе дела, возникающие из административных и иных публич-
ных правоотношений, весьма близки к исковым делам; это тоже спорное произ-
водство» [4, с. 58]. Только в особом производстве спор не связан по своей сущ-
ности с правами и обязанностями лиц, участвующих в деле, если даже он на-
правлен на лиц по отношению друг к другу или лиц, в интересах которых про-
исходит участие в производстве того или иного дела. Основываясь на данных 
положениях и исключениях, можно заключить, что для быстрого и эффективно-
го разрешения спора необходимо правильное определение вида производства. 

Интересной представляется позиция доктора юридических наук, профессо-
ра В.Ф. Попондопуло. Он пишет: «Признавая необходимость специализации 
правил разрешения экономических споров, следовало бы проводить ее в еди-
ном Кодексе гражданского судопроизводства. Что касается правил администра-
тивного судопроизводства, то они должны быть изъяты из АПК РФ (а также из 
КоАП РФ) и включены в отдельный КАС РФ» [3, с. 605]. Считаем, что подход о 
соединении в едином процессуальном кодексе норм о рассмотрении дел, возни-
кающих из публичных правоотношений, является обоснованным, поскольку его 
реализация упорядочит и приведет к единообразию таких норм, а значит, об-
легчит работу судебной системы и снимет излишнюю нагрузку с арбитражных 
судов, в которых на данном этапе в геометрической прогрессии растет количе-
ство банкнотных и гражданских дел на фоне снижения нагрузки по админист-
ративным спорам. Тем более что споры по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, имеют наименьшую экономическую составляющую ввиду 
субъектного состава этих дел. Кроме того, не придется усложнять систему нор-
мативных актов, регулирующих различные виды судопроизводств, поскольку 
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КАС РФ не потеряет свою многоплановость, заложенную законодателем в него 
изначально, а станет единой процессуальной платформой для рассмотрения 
дел, возникающих из публичных правоотношений. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению понятия и правовой природы 
договора поручительства, выступающего в качестве одного из основных спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств. Авторы обращают внимание на ст. 
329 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в которой указаны 
основные способы обеспечения исполнения обязательств, включая поручительст-
во. Дано определение исследуемого понятия, сделан акцент на наличии договор-
ного характера. Авторы отмечают, что рассматриваемый вид договора отно-
сится к числу консенсуальных договоров. Кроме того, выделена особенность та-
кого договора, заключающаяся в том, что он может быть как возмездным, так 
и безвозмездным. Охарактеризованы сущность правовой природы договора пору-
чительства, основания его возникновения, его стороны и т.д. Речь идет и о пра-
вах поручителя в случае исполнения им обязательств должника. В заключение 
авторами сделан вывод о специфике института поручительства как одного из 
основных способов обеспечения исполнения обязательств.  

Ключевые слова: поручительство; договор поручительства; поручитель; 
кредитор; должник; исполнение обязательств; акцессорные обязательства. 

 

Современные правоотношения, особенно направленные на достижение эко-
номического результата, требуют от их участников обеспечения исполнения 
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различных обязательств, которые, в свою очередь, чаще всего возникают на ос-
новании договора. Способам обеспечения исполнения обязательства посвящена 
ст. 329 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 25 февраля 2022 г.), которая включает в 
себя семь способов. Однако указано, что перечень не является исчерпываю-
щим: «Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задат-
ком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными за-
коном или договором» [2]. 

Рассмотрим подробнее такой способ обеспечения исполнения обязательств, 
как поручительство. Поручительство – это обязанность лица (то есть поручите-
ля) исполнить обязательство, как денежное, так и неденежное, за должника. Не-
сомненно, данное обязательство носит договорный характер. В частности, в до-
говоре поручительства поручитель обязан исполнить обязательства при неис-
полнении их должником. 

Наиболее распространенной ситуацией считается обращение к поручитель-
ству как к одному из основных способов обеспечения исполнения обязательств 
при заключении договоров займа или кредитных договоров между кредитором 
и лицом, которое обязано исполнить обязательства, возникшие в результате за-
ключения вышеперечисленных договоров. Данный вид договора относится к 
числу консенсуальных, поскольку для его заключения не требуется передача 
вещи (как в случае реальных договоров), а необходимо лишь заключение (под-
писание) договора. 

Как правило, рассматриваемый вид договора имеет безвозмездный харак-
тер. Но в нем могут быть указаны условия, требующие от кредитора выплату 
вознаграждения поручителю в размере, установленном рассматриваемым дого-
вором. 

Поручителем могут выступать физические и юридические лица, однако по-
ручителями не могут быть казенные предприятия, бюджетные организации и 
т.п. Правовая природа договора поручительства заключается в том, что обяза-
тельство поручителя представляет собой ответственность по основному обяза-
тельству должника. Таким образом, договор поручительства относится к числу 
акцессорных обязательств. Е.С. Трезубов пишет: «Поручительство представля-
ет собой каузальное, т.е. направленное на обеспечение основного обязательст-
ва, акцессорное относительное правоотношение, сторонами которого выступает 
кредитор и поручитель» [1, с. 10]. 

Стоит отдельно рассмотреть возможность и право поручителя по предъяв-
лению различных возражений к требованиям кредитора в случае неисполнения 
основных обязательств должником. Так, в п. 1 ст. 364 ГК РФ указано следую-
щее: «Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, 
которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора пору-
чительства. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, 
если должник от них отказался или признал свой долг» [2]. 

Кроме того, поручитель вправе предъявлять регрессные требования долж-
нику при исполнении его обязательств. Данное право указано в ст. 365 ГК РФ 
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(«Права поручителя, исполнившего обязательство»). Так, принцип солидарной 
ответственности заключается в том, что поручитель в случае обеспечения ис-
полнения обязательств приобретает все права кредитора, а значит, вправе тре-
бовать от должника уплату процентов на выплаченную сумму по обязательст-
вам или возмещение убытков. 

Подводя итог, можно утверждать, что поручительство представляет собой 
обязательство третьего лица по обеспечению исполнения обязательств перед 
кредитором за неисполнение рассматриваемых обязательств должником. Пору-
чительство может распространяться как на денежные, так и на неденежные обя-
зательства. Основанием для возникновения поручительства в основном счита-
ется заключение договора поручительства между кредитором и поручителем. 

Рассуждая о важности такого института, как институт поручительства, сто-
ит отметить, что он в первую очередь обеспечивает компенсаторную функцию 
для кредитора, и лишь затем – стимулирующую функцию для должника. 
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В рамках реализации проведенной в 2020 г. конституционной реформы, за-
вершившейся внесением в текст Конституции Российской Федерации более чем 
200 поправок, затрагивающих важнейшие направления внутренней и внешне-
политической деятельности; в условиях вынужденных ограничений прав и сво-
бод человека и гражданина, вызванных пандемией новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 с 2020 по 2022 гг.; принимая меры по обеспечению нацио-
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нальной безопасности в условиях беспрецедентного санкционного давления 
стран Запада на Россию, направленного на ограничение государственного суве-
ренитета и самостоятельности нашей страны, в России стремительно обновля-
ется законодательство с учетом новых вызовов и угроз. Принимаются новые, 
порой резонансные законы, получившие неоднозначную реакцию в обществе, 
профессиональной научной и политико-управленческой среде. В качестве при-
меров приведем Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Госу-
дарственном Совете Российской Федерации», Федеральный закон от 22 декабря 
2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории "Сириус"», Федеральный закон 
от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», Федеральный закон от 14 июля 
2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под ино-
странным влиянием» и др. Среди знаковых подзаконных актов – Указ Прези-
дента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей». Ряд нормативных актов либо сняты с рассмотрения 
(например, резонансный законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния"» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции), получивший в народе 
неофициальное наименование «Закон о QR-кодах в общественных местах»), 
либо на момент написания настоящей статьи еще не приняты, но находятся на 
рассмотрении в Государственной Думе РФ (например, законопроект № 246425-
8 «О применении положений Уголовного кодекса Российской и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области»). 

В приведенных нормативных правовых актах и в целом в большинстве при-
нятых за последние два года законах наблюдается тенденция увеличения коли-
чества норм, интерпретация смысла которых носит расширительный характер. 
Такие нормы часто называют «резиновыми» или «каучуковыми», то есть тек-
стуальное выражение этих норм значительно уже их смысла, который в случаях 
необходимости может «растягиваться» (то есть наполняться новым норматив-
ным содержанием). К характерным признакам этих норм относится наличие в 
их тексте таких фраз, как «…и другие…», «…и иные…», «…обладает иными 
полномочиями, предусмотренными действующим законодательством…» и т.п. 

Закон, содержащий большое количество подобных «резиновых» норм, а 
также специализированных норм-принципов, целей, задач, часто называют 
«рамочным». В научный оборот нашей страны данная дефиниция пришла из 
французской модели правовой системы, в которой используется термин «закон-
рамка» (loi-cadre). В странах англосаксонской правовой семьи рамочный закон 
имеет название «закон-скелет» (skelet on law). 

Рамочный закон – это обладающий высшей юридической силой норматив-
ный правовой акт, преобладающими нормами которого являются цели, задачи, 
общие принципы правового регулирования определенной сферы общественных 
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отношений, а также нормы, предполагающие расширительное толкование их 
содержания. Как правило, устанавливая лишь общие правовые границы регули-
рования общественных отношений, рамочный закон предусматривает конкре-
тизацию содержащихся в нем правовых предписаний либо иными законода-
тельными актами общегосударственного действия, либо на уровне принимае-
мых формально определенных публично-правовых решений органов власти от-
дельных регионов государства. Определим признаки рамочного закона: 

1) содержит специализированные нормы, очерчивающие контуры (границы) 
правового регулирования определенной группы общественных отношений 
(нормы-принципы, нормы-цели, нормы-задачи); 

2) большинство норм-правил, содержащихся в рамочном законе, характери-
зуются расширительным толкованием закрепленных в них правовых предписа-
ний, ссылочным (бланкетным) способом изложения правовых диспозиций;  

3) абстрактность формулировок правил поведения и их обобщенный харак-
тер, предполагающий их дальнейшую конкретизацию другими нормативными 
актами; 

4) по юридической силе, как правило, носит общегосударственный (феде-
ральный) статус;  

5) механизм реализации закрепленных в нем норм носит отложенный ха-
рактер и предполагает дальнейшее принятие иных, как правило, подзаконных 
нормативных правовых актов, предусматривающих определенные правовые 
действия в установленных рамочным законом границах; 

6) относительная свобода действий субъектов правоприменения, имеющих 
возможность воплощать в жизнь рамочные правовые предписания по своему 
усмотрению; 

7) является законом-декларацией, не имеет прямого действия.  
Следует отметить, что нормы, закрепляющие общие контуры, границы пра-

вового регулирования общественных отношений могут содержаться и в норма-
тивных правовых актах, которые сами по себе рамочными не являются. Рамоч-
ное законодательство как самостоятельный вид источников права в отечествен-
ной теоретико-правовой науке не исследовано. Кроме того, требует анализа с 
точки зрения науки и правоприменительной практики вопрос об эффективности 
подобного рода законодательных актов. В этом контексте следует обратиться к 
теории толкования и реализации права. 

Традиционно различают буквальное, расширительное и ограничительное 
толкование права. Буквальное толкование предполагает совпадение текста и 
смысла толкуемой нормы, расширительное толкование предусматривает более 
широкое смысловое содержание нормы права в сравнении с ее текстом, огра-
ничительное говорит о том, что текстуальное выражение нормы шире ее смы-
словой нагрузки. Возникает вопрос о том, чем руководствуется законодатель, 
формулируя текст правовых норм с различным объемом содержания. На наш 
взгляд, учитывают сферу регулируемых общественных отношений, действие 
нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц, необходимость 
максимально быстро урегулировать общественные отношения и тем самым 
восполнить существующий пробел в праве, а также предполагаемый механизм 
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реализации данного акта. 
Необходимость принятия рамочного закона вызвана в первую очередь тем, 

что скорость изменения общественных отношений превышает темпы право-
творческой деятельности. При этом издержки наличия пробелов в регулирова-
нии вновь возникших и стремительно изменяющихся общественных отноше-
ний превышают затраты на разработку механизма реализации рамочного закона 
уже после его принятия. 

Второй важнейший вопрос: во всех ли случаях принятие и реализация ра-
мочного закона представляются обоснованными? Полагаем, в первую очередь 
следует обратить внимание на сферу правового регулирования и установить, на 
каких субъектов права распространяет данный закон свое действие. Как извест-
но, в правовом регулировании общественных отношений выделяют два типа: 
общедозволительный и разрешительный. Общедозволительный тип применяет-
ся по отношению к человеку и гражданину, предполагает воздействие на обще-
ственные отношения по формуле «разрешено все, что не запрещено законом». 
Разрешительный тип действует в отношении органов публичной политической 
власти, их должностных лиц, то есть тех, кто входит в понятие государственно-
го аппарата, и предполагает иную формулу: «разрешено только то, что прямо 
предусмотрено законом». 

Очевидно, в первом случае рамочное законодательство может применяться 
в рамках законодательно закрепленного диспозитивного правового регулирова-
ния частных отраслей права. Исключение составляют лишь запрещающие нор-
мы, которые не могут быть «резиновыми». Во втором случае, если речь идет об 
органах государственной власти, применять рамочный закон нужно осторож-
нее. Императивное правовое регулирование предполагает четкую регламента-
цию властных полномочий (компетенции) элементов государственного аппара-
та в тексте соответствующего акта. Применение «резиновых» норм, деклара-
тивных норм-принципов в данном случае может привести к необоснованному 
превышению властных полномочий, бесконтрольности действий и безответст-
венности властных субъектов. В федеративном государстве федеральный «за-
кон-рамка», отдающий реализацию содержащихся в нем предписаний органам 
власти субъектов РФ, перекладывает ответственность за реализацию права на 
плечи субъектов (регионов). Это предполагает дальнейшее принятие регио-
нальных законодательных актов, которые, в свою очередь, могут трактовать 
рамочные нормы по-разному. Возможным видится и возникновение ситуации, 
при которой реализация федерального закона на местах может кардинально от-
личаться и развиваться по разным сценариям, даже противоположным, что са-
мо по себе нарушает принципы единства и централизации государственной 
власти и властной вертикали. 

В последние несколько лет в России увеличилось количество рамочных за-
конов. Приведем несколько примеров. В сентябре 2019 г., отвечая на вопросы в 
программе «Диалог» на телеканале «Россия-24», председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев сделал акцент на том, что для регулирования цифровой сфе-
ры нужен рамочный закон [1]. В развитие этого тезиса заместитель главы Ми-
нэкономики России В. Федулов в сентябре 2021 г. допустил подготовку прави-
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тельством рамочного закона о регулировании цифровых экосистем с учетом 
банковской специфики [2]. В октябре 2019 г. председатель Государственной 
Думы РФ В. Володин заявил о том, что для комплексного развития сельских 
территорий необходимо принятие рамочных законов [3]. В октябре 2022 г. член 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Е. Савченко 
указал на необходимость принятия рамочного закона для борьбы с финансовы-
ми мошенниками [4]. 

19 сентября 2022 г. глава Внешэкономбанка РФ И.И. Шувалов защитил док-
торскую диссертацию на тему «Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в период социально-экономического кризиса (теория и практи-
ка)». Он указал на необходимость появления в российской системе права от-
дельного рамочного закона, который определял бы действия государства во 
время кризисов в социально-экономической сфере [5, c. 15]. 

Это – лишь небольшая часть предложений, исходящих от властных субъек-
тов, указывающих на необходимость принятия рамочных законов. Многие из 
приведенных предложений уже реализованы, отдельные из них пока остаются 
проектами. При этом ряд законодательных актов открыто рамочными не назы-
вают, однако они являются таковыми по своей сути и содержанию. Так, Феде-
ральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете Рос-
сийской Федерации» перегружен декларативными нормами-принципами, нор-
мами с расширительным толкованием полномочий органов публичной власти. 
Часть 2 ст. 5 указанного Федерального закона, определяющая основные задачи 
Государственного Совета РФ, закрепляет возможность Президента РФ «возло-
жить на Государственный Совет иные задачи, имеющие важное государствен-
ное значение». Статься 6 этого Федерального закона фиксирует право Государ-
ственного Совета РФ осуществлять «иные функции в соответствии с федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, решениями Пре-
зидента Российской Федерации» и т.п. 

Еще один пример. Упомянутый нами в начале статьи законопроект             
№ 246425-8 в ч. 2 ст. 2 не только предлагает не признавать преступным любое 
деяние содержащие признаки преступления, предусмотренного Уголовным ко-
дексом (УК) РФ, но и закрепляет отказ от принципа наказуемости и неотврати-
мости ответственности за такое деяние, если оно «было направлено на защиту 
интересов Российской Федерации, ДНР, ЛНР либо охраняемых законом инте-
ресов граждан или организаций Российской Федерации, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, населения и организаций Запо-
рожской области, Херсонской области». Считаем данную норму юридическим 
браком как по форме, так и по содержанию. Во-первых, данная норма противо-
речит закрепленному в ст. 3 УК РФ принципу законности; во-вторых, законода-
телю необходимо конкретизировать перечень таких деяний; в-третьих, исклю-
чить из текста ст. 2 норму, разграничивающую публичные интересы и интересы 
граждан, организаций РФ и ее новых субъектов. 

Изложенных примеров вполне достаточно, чтобы сформулировать ряд вы-
водов. Рамочное законодательство является новым и актуальным для отечест-
венной правовой науки объектом анализа. Необходимо проведение ряда иссле-
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дований относительно сущности подобных источников права, их эффективно-
сти, содержательной составляющей и возможности их применения в отечест-
венной правовой системе. Признавая в целом обоснованность принятия «зако-
нов-рамок» в условиях быстро изменяющихся общественных отношений с це-
лью исключения пробельности в отдельных отраслях права и законодательства, 
считаем возможным обратить внимание на следующее. 

Во-первых, на наш взгляд, рамочное законодательство не в полной мере со-
ответствует отечественной правовой традиции семьи континентального права, 
источником права которой является нормативный правовой акт, имеющий пря-
мое действие. Во-вторых, рамочное законодательство может нарушать принци-
пы верховенства права, единства и централизации органов государственной 
власти, если принятые в рамках реализации его общих правовых принципов 
подзаконные акты, могут, по сути, подменять собой федеральное законодатель-
ство. В-третьих, отложенный механизм реализации рамочного законодательст-
ва снижает его эффективность и способен привести к «мертворожденности» 
содержащихся в нем норм, к непоправимым последствиям и невозможности 
реализации публичных решений на практике. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению основных теоретических про-
блем процессуальной составляющей мирового соглашения. Авторы обращают 
внимание на актуальность и необходимость заключения мирового соглашения 
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Ключевые слова: мировое соглашение; двусторонняя сделка; процессуальные 
нормы; судебное разбирательство. 

 

В современной системе управления социально-экономическими процессами 
важное место занимает управление процессами урегулирования юридических 
споров. К числу таких наиболее эффективных средств относится заключение 
мирового соглашения в рамках гражданского, арбитражного и административ-
ного процесса. 

Мировое соглашение представляет собой один из наиболее эффективных 
способов разрешения конфликтных ситуаций. Это связано в первую очередь с 
тем, что стороны спорного материально-правового отношения определяют и 
устанавливают условия его урегулирования с учетом своих интересов, возмож-
ностей в ходе переговоров. Все это, включая готовность к юридическим ком-
промиссам, способствует сохранению благоприятных отношений между ними. 

Правовая природа мирового соглашения в контексте науки гражданского 
процесса в настоящее время является дискуссионным вопросом, поскольку за-
конодатель не дает четкого легального определения его понятия. Мировое со-
глашение – это соглашение субъектов правоотношения, которое прекращает 
существующие отношения, вместе с тем определяя содержание будущего пра-
воотношения между этими же сторонами. К тому же обе стороны выражают 
свою волю на достижение данного соглашения. Таким образом, если рассмат-
ривать мировое соглашение с точки зрения гражданского права, то становится 
очевидным, что оно характеризуется как двусторонняя сделка, то есть договор. 

В отечественной правовой системе возможность заключения мирового со-
глашения предусмотрена в гражданском, арбитражном и административном 
процессуальном законодательстве. В каждом из указанных случаев предусмот-
рены особенности регулирования, однако по своей сути в основе каждого из 
них находится одна правовая идея, один механизм. 

Следует отметить, что при соблюдении всех формальных требований к ми-
ровому соглашению, установленных законодателем, оно не имеет юридической 
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силы до момента его утверждения судом. Из этого следует, что для заключения 
мирового соглашения недостаточно только воли сторон, необходимо получить 
и своеобразное разрешение со стороны представителей судебной власти. Фак-
тически процессуальным документом, прекращающим производство по делу, 
служит определение суда об утверждении мирового соглашения, в котором суд 
указывает в том числе и условия мирового соглашения. Поэтому нельзя считать 
мировое соглашение гражданско-правовой сделкой в чистом виде, поскольку 
правовые последствия, предусмотренные таким соглашением, возникают лишь 
при соблюдении ряда условий, включающих в себя и активные действия суда. 

Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что правовой институт, порядок 
заключения мирового соглашения закреплены в процессуальных нормах (на-
пример, глава 15 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ), что сви-
детельствует о его процессуальной природе. Обратим внимание и на то, что за-
конодательно закрепленного определения мирового соглашения не существует. 
Рассматриваемая ситуация в очередной раз иллюстрирует, что судебная прак-
тика вынуждена закрывать пробелы в законодательстве в целях недопущения 
формирования неоднородной практики применения норм. Таким образом, 
можно утверждать, что судебная практика признает многогранность сущности 
мирового соглашения, его двойственную правовую природу. 

Законодательство предусматривает возможность сторонам заключить миро-
вое соглашение на любой стадии судебного процесса, а также при исполнении 
судебного акта. Из этого следует, что мировое соглашение не может быть за-
ключено сторонами вне стадий судебного процесса либо исполнительного про-
изводства. 

Понимая стадию процесса как совокупность процессуальных действий, ка-
ждая из которых подразумевает достижение определенных промежуточных це-
лей процесса, необходимо констатировать, что каждая стадия процесса несет в 
себе определенный процессуальный смысл, характеризуется индивидуальными 
для каждой стадии задачами и разным субъектным составом. Если соотносить 
смысл, цели и задачи судебного процесса с целями мирового соглашения, необ-
ходимо отметить следующее: 

1. В рамках стадии возбуждения производства по делу институт мирового 
соглашения не вполне соответствует ряду целей, для которых он предусмотрен. 
В основном это относится к уменьшению нагрузки на судебную систему, по-
скольку при этом суду в любом случае придется совершить ряд процессуаль-
ных действий, в том числе связанных с рассмотрением искового заявления. 
Кроме того, стороны приобретают статус участников процесса и, соответствен-
но, процессуальные права только после возбуждения производства по делу. В 
связи с этим в рамках данной стадии заключение мирового соглашения будет 
возможным исключительно как следствие реализации субъектами своих про-
цессуальных прав. 

2. В рамках следующей стадии процесса – подготовки дела к судебному 
разбирательству – проводится предварительное судебное заседание, в котором 
судья разрешает ходатайства сторон, определяет достаточность доказательств, 
выносит на рассмотрение вопросы, которые решаются на этой стадии. Следует 
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подчеркнуть, что одной из задач данной стадии служит примирение сторон, в 
том числе заключение мирового соглашения. Для реализации такой задачи суд 
разрешает заявленные ходатайства, одним из которых может быть ходатайство 
об утверждении мирового соглашения. 

3. В рамках стадии судебного разбирательства реализуется направленность 
процесса на консенсуальное разрешение юридического конфликта, выраженная 
в положении, закрепляющем обязанность суда на стадии судебного разбира-
тельства выяснить у сторон, не хотят ли они завершить дело путем заключения 
мирового соглашения. 

4. Процессуальным законодательством, а также законодательством об ис-
полнительном производстве не предусмотрены специфические, отличающиеся 
от общего порядка требования к заявлению/ходатайству лиц, желающих заклю-
чить мировое соглашение на стадии исполнения судебного акта, равно как и в 
отношении перечня документов, прилагаемых к данному заявлению/ходатайст-
ву, а также мирового соглашения, его формы и содержания. Судебной практи-
кой сформированы дополнительные требования к документам, предъявляемым 
в суд с намерением заключить мировое соглашение на стадии исполнения су-
дебного акта. Суды посчитали, что заявителям необходимо предъявлять ориги-
налы исполнительных документов [1]. Такой подход представляется обосно-
ванным, поскольку в случае непредъявления оригинала исполнительного доку-
мента взыскание имущества может производиться как по исполнительному до-
кументу, находящемуся в банке, так и в рамках мирового соглашения, что на-
рушает права должника. При таких обстоятельствах арбитражный суд не может 
утвердить мировое соглашение. В связи с этим в целях защиты прав должника 
необходимо предоставить суду оригинал исполнительного документа [2]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что не представляется возмож-
ным рассматривать мировое соглашение только с точки зрения материального 
или процессуального права. Необходимо признать, что мировое соглашение 
обладает признаками как гражданско-правовой сделки, так и признаками, ха-
рактерными для процессуального акта, представляемого в суд сторонами. 

Судебная практика признает многогранность сущности мирового соглаше-
ния, его двойственную правовую природу. В рамках каждой из стадий судебно-
го разбирательства, а также при исполнении судебного акта стороны могут 
столкнуться с рядом затруднений при заключении мирового соглашения. Не-
смотря на то, что законодатель дает право сторонам заключить мировое согла-
шение на каждой из стадий, стороны не всегда могут это сделать, так как зако-
нодатель не предусмотрел механизм заключения мирового соглашения на неко-
торых стадиях, либо такой механизм существует, но он нуждается в совершен-
ствовании. 
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В основных началах гражданского законодательства регламентировано, что 
физические и юридические лица приобретают и осуществляют гражданские 
права своей волей и в своем интересе. Данное правило подтверждает, что воле-
вая теория находится в центре регулируемых отношений. Наличие воли служит 
фактором для признания субъекта правоотношений дееспособным. Дееспособ-
ность в гражданском праве предполагает разумность, которая проявляется в 
осознанности действий. Так, Аристотель еще в IV в. до н.э. утверждал, что воля 
зарождается из разумности [2, с. 411]. 

Воля – свойство сознания человека, а волеизъявление выступает внешним 
проявлением такого свойства. В.К. Андреев указывает, что субъективное право, 
независимо от того, принадлежит оно физическому или юридическому лицу, 
может состоять из отдельных формализованных проявлений воли и интереса [1, 
с. 68]. Т.В. Жиленкова, исследуя соотношение воли и вины, пишет: «Поскольку 
воля и осознанность входят в качестве элементов в категорию вины, то и вина, 
соответственно, носит субъективный характер. В связи с тем, что мыслительная 
сфера лица не поддается непосредственному восприятию, она определяется че-
рез поведение субъекта. Таким образом, вина (невиновность) представляется 
абстрактной моделью, где алгоритм поведения может свидетельствовать о на-
личии (или отсутствии) вины, а также о ее форме» [3, с. 40]. 

Соглашаясь частично с этими выводами, можно заключить, что при опреде-
лении сущности гражданско-правовой ответственности, одним из условий ко-
торой, по общепринятым догматам, является вина, основанием ответственности 
может быть только объективный критерий. Сторонники объективной концеп-
ции вины утверждают, что в гипотезе нормы п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) содержится ее формула, выраженная в способ-
ности лица принять необходимые для исполнения обязательства меры. Е.А. Су-
ханов указывает, что условием ответственности является не вина как психиче-
ская категория, а непринятие необходимых мер к недопущению неблагоприят-
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ных последствий [5, с. 463]. Т.В. Шепель полагает, что критерий, включающий 
в себя такие категории, как внимательность и осмотрительность, по сути, явля-
ется субъективным, поскольку содержит признаки активных психических про-
цессов [6, с. 77]. Объективная концепция вины, кроме того, не охватывает фор-
мы вины (умысел и неосторожность), которые предусмотрены п. 1 ст. 401 ГК 
РФ и предполагают присутствие элемента субъективности. 

Для оценки последствий совершенного нарушения имеют значение внешнее 
проявление (действие, бездействие) нарушителя на определенный, охраняемый 
законом объект, а также характеристики этого внешнего проявления. Лицо, на-
рушившее обязательство, считается виновным в соответствии с презумпцией, 
установленной в п. 2 ст. 401 ГК РФ. Особая презумпция установлена ст. 10 ГК 
РФ, которой предполагается добросовестность субъектов гражданских право-
отношений, то есть устанавливается общее правило о том, что они осуществ-
ляют деятельность добросовестно, но лишь до тех пор, пока не будет доказано 
противоположное. Одновременное существование двух этих презумпций созда-
ет определенную конкуренцию между ними. 

Одним из значимых поводов для активизации применения принципа добро-
совестности стало постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации», где судам предоставлено 
право самостоятельно признавать поведение участников гражданского спора 
недобросовестным. Иными словами, суд может в данном случае проявлять ак-
тивную позицию. В этой связи актуальным видится утверждение о том, что в 
совокупности с презумпцией вины, установленной в ст. 401 ГК РФ, вина стано-
вится одним из определяющих признаков недобросовестности участников гра-
жданского оборота [3, с. 39]. 

Сущность такой формы вины, как умысел, раскрывается в ст. 10 ГК РФ, ко-
торая не допускает фактов заведомо недобросовестного поведения субъектов 
гражданского оборота. Определяя сущность представлений о вине в граждан-
ском праве, А.В. Стовба пишет, что психическое отношение ответчика к со-
вершенному деянию и его последствиям имеет значение лишь постольку, по-
скольку нужно отграничить умысел (переводящий происходящее в сферу пуб-
личного права) от неосторожности (позволяющей остаться в рамках права ча-
стного). Исследователь делает вывод о том, что «фактически имеющее место 
объективное вменение прикрывается конструкциями безвиновной ответствен-
ности либо презумпцией вины исключительно с целью "идеологической маски-
ровки" "средневековой" по своей сути правовой политики государства в соот-
ветствующей сфере» [4, с. 10]. 

Понятие вины прочно вошло в гражданский оборот ввиду его заимствова-
ния из уголовного права, в котором вина, состоящая в психическом отношении 
лица к содеянному, является обязательным элементом состава преступления, в 
то время как для целей определения оснований ответственности в гражданском 
праве следует применять иные подходы. 

Статьей 901 ГК РФ установлена виновная ответственность хранителя, фор-
мой его вины (при этом хранитель является чаще всего юридическим лицом) 
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выступают умысел и грубая неосторожность: «За утрату, недостачу или повре-
ждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность 
поклажедателя взять эти вещи обратно (п. 1 ст. 899 ГК РФ), хранитель отвечает 
лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности». С уче-
том того, что для определения мер ответственности имеет значение внешнее 
проявление (действие, бездействие) нарушителя, предлагается изложить норму 
о виновной ответственности хранителя в следующей редакции: «За утрату, не-
достачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как насту-
пила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно (п. 1 ст. 899), храни-
тель отвечает, если в результате его противоправных или недобросовестных 
действий (бездействий) возникает ущерб». 

Примером проявления несостоятельности устаревших подходов в ГК РФ 
является возможность ухода от ответственности, поскольку можно предусмот-
реть ответственность только за вину. Если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность (ст. 401 ГК РФ). 

Например, ст. 100 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Ус-
тав железнодорожного транспорта Российской Федерации» устанавливает ви-
новную ответственность за задержку по вине перевозчика подачи вагонов под 
погрузку и выгрузку грузов. Если перевозчик допустил просрочку ввиду опре-
деленных обстоятельств, исключающих его вину, или вина будет не доказана, 
это повлечет за собой нарушение сроков поставки по договору, заключенному 
между грузоотправителем и грузополучателем. Грузоотправитель отвечает пе-
ред грузополучателем, независимо от вины, иначе грузоотправитель не сможет 
взыскать свои убытки, связанные с нарушением сроков перевозки. 

Таким образом, пробелы в законодательстве, связанные с применением ус-
ловий о виновной ответственности, в итоге позволяют избежать ответственно-
сти. Все это предопределяет необходимость корректировки ряда положений ГК 
РФ для устранения существующих проблем и противоречий. Необходимо, в ча-
стности, внести изменения, изложив п. 1 ст. 401 ГК РФ в следующей редакции: 

«1. Лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадле-
жащим образом, несет ответственность, если его действия (бездействия) спо-
собствовали наступлению неблагоприятных последствий, а также в случаях, 
если при обычных условиях оно могло или должно было предвидеть возмож-
ность наступления неблагоприятных последствий, кроме случаев, если законом 
или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Лицо освобождается от ответственности, если оно приняло все меры, кото-
рые от него требовались по характеру и условиям оборота для надлежащего ис-
полнения обязательств». 
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Процесс информатизации активно затрагивает жизнь общества, в том числе 
и политическую [6, с. 10]. Так, в Российской Федерации, согласно Указу Пре-
зидента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», сделана ставка на ин-
формационное общество, поскольку именно такое общество наиболее эффек-
тивно отвечает на запросы глобального мира, в котором инфокоммуникацион-
ные технологии играют ключевую роль. А развитие информационного общест-
ва невозможно без информационной открытости органов местного самоуправ-
ления (МСУ), наиболее приближенных к населению. 

В свою очередь, информационная открытость – это нормативно обуслов-
ленное, процедурно обеспеченное и гарантированное предоставление сведений 
[5, с. 543]. Она позволяет гражданам сформировать мнение о качестве работы 
органов муниципального управления. Это особенно важно, поскольку местная 
власть выступает представителем интересов населения определенной террито-
рии. Возможность общественного контроля над деятельностью органов МСУ 
(органов самоуправляющихся территориальных сообществ, каковыми, по сути, 
являются муниципальные образования) делает информационную открытость 
основой для участия гражданского общества в их развитии [1, с. 26]. При этом 
информационная прозрачность деятельности органов власти, доступность по-
лучения информации о принимаемых ими решениях и освоении бюджетных 
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средств служит не только базой для двусторонней коммуникации между обще-
ством и государством, но и основой эффективного функционирования органов 
власти как элементов демократической структуры [3, с. 5]. 

В ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, высшем нормативном правовом акте, закреп-
лено, что органы МСУ обязаны предоставлять возможность ознакомления со 
сведениями, непосредственным образом затрагивающими права и свободы 
граждан. Возможны как индивидуальные, так и коллективные обращения. 

Для наиболее полного разъяснения о сущности информационной открыто-
сти издан Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнитель-
ных гарантиях права граждан на информацию», который определяет информа-
ционную открытость как ключевой принцип, на основе которого осуществляет-
ся государственное и муниципальное управление [7, с. 11]. В Указе сделан ак-
цент на необходимости систематического информирования граждан о плани-
руемых или принятых решения, указано на возможность осуществления граж-
данами контроля за деятельностью властей [4, с. 10]. 

Существует и Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления». Его цель – обеспечение открытости деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления, активное 
использование информационных технологий как передового и наиболее опера-
тивного источника информации. 

Однако толкование широкого понятия «информация» может стать пробле-
мой при осуществлении прав субъекта на получение от органа публичной вла-
сти находящихся в его распоряжении достоверных сведений, если они не соз-
даны непосредственно этим органом [2, с. 127]. Соблюдение этого Федерально-
го закона служит базой для эффективного взаимодействия граждан и муници-
пальных образований, а также функционирования МСУ в целом. В свою оче-
редь, возможность получения гражданами полной информации о деятельности 
муниципального образования позволяет судить о степени развитости МСУ [1]. 
В ст. 4 определены принципы обеспечения доступа к информации о деятельно-
сти органов, среди которых отдельного внимания заслуживает пункт о соблю-
дении прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту 
их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности органов 
МСУ. Именно положение данного пункта дает возможность снизить (или ис-
ключить) риски, которые могли бы ограничить информационную открытость. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» позволяет 
выделить два вида информационной открытости по критерию предоставляемой 
информации: информационную открытость в отношении нормативных право-
вых актов, принятых населением, и информационную открытость в отношении 
нормативных правовых актов, принятых органами МСУ и подлежащих обяза-
тельному опубликованию. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по-
зволяет рассмотреть техническую сторону вопроса, то есть аспекты информа-
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тизации и защиты информации. 
Таким образом, нормативно-правовая основа реализации политики муници-

пального образования в области информационной открытости в России отлича-
ется направленностью на максимально возможную полноту информирования и 
является не только основой демократического общества, но и базой для форми-
рования информационного общества. 
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Инфраструктура государственного, регионального и муниципального 
управления в рамках своего относительно статичного каркаса находится в по-
стоянном движении, в поиске эффективных параметров организации, адапта-
ции к изменяющимся условиям. Последовательные действия по модернизации 
структуры управления на федеральном и региональном уровне принимают 
форму административной реформы, активными участниками которой выступа-



292 

ют все органы власти. К моменту написания статьи успешно завершено не-
сколько этапов реформирования системы государственного управления Рос-
сийской Федерации. 

На первом этапе реформы (2003–2005) модернизации подверглись разгра-
ничения полномочий между различными узлами бюрократической сети. Вто-
рой этап реформы нашел практическое отражение в оптимизации состава госу-
дарственных функций, внедрении принципов управления по результатам, даль-
нейшей модернизации структуры органов власти [3, с. 138]. Реформирование 
системы государственного управления находится в сфере приоритетов высших 
органов власти и на рубеже 2020-х гг. [7]. 

Ленинградская область, как и остальные субъекты РФ, активно вовлечена в 
процессы реформирования структур управления. На предшествующих этапах 
реформы в регионе предусмотрена активная работа как в аспекте функций 
управления, так и в отношении инвентаризации отношений между элементами 
инфраструктуры региональных/муниципальных властей. 

Полномочия региональных властей относительно проведения реформ в 
сфере распределения полномочий определены положениями Конституции РФ. 
Как правило, такое наделение осуществляется в рамках исполнительной власти 
по отдельным сферам общественных отношений законами субъектов РФ [4, c. 
33]. На предшествующих этапах реформы ряд полномочий изъят у органов ме-
стного самоуправления и передан на уровень Правительства области. К приме-
ру, ряд полномочий изъят у органов местного самоуправления в аспекте соци-
альной защиты населения, строительства [1, с. 39]. Целями перераспределения 
полномочий на более высокие уровни регионального управления стали повы-
шение уровня ответственности при принятии решений, снижение ошибок и 
просчетов, уровня конфликтов между муниципалитетами. 

Органами государственной власти Ленинградской области совместно с ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований региона приме-
нены на практике новые положения федерального законодательства, которые 
предоставили возможность создания в административных центрах муници-
пальных районов «объединенных администраций» [6, с. 9]. В настоящее время 
эта модель введена в большинстве районов. В ходе административной реформы 
в регионе нашли отражение и процессы укрупнения административных единиц. 
Так, с 2009 г. в Ленинградской области объединено пять пар поселений [1, с. 
48]. Работа по укрупнению муниципальных образований Ленинградской облас-
ти не завершена. 

На современном этапе реализуемой реформы основными направлениями 
являются структурные изменения в системе органов исполнительной власти, 
организационно-штатные мероприятия в отношении комитетов и подведомст-
венных органов исполнительной власти учреждений Ленинградской области 
[5]. Относительно оперативной составляющей реформы отметим, что происхо-
дит отказ от избыточных функций, постепенное совершенствование порядка 
реализации важнейших государственных функций, построение структуры ис-
полнительной власти, соответствующей новым функциям, исключающим кон-
фликт между ними. Институциональная часть реформы заключается в создании 
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механизмов предотвращения появления избыточных функций, обеспечении 
информационной открытости власти, закреплении стандартов качества оказа-
ния государственных услуг [2]. 

В исследовательской среде широко представлена точка зрения о том, что 
многие цели начатой в 2002 г. административной реформы не в полной мере 
достигнуты [3, с. 153]. Тем не менее проведенные на уровне Ленинградской об-
ласти действия в аспекте модернизации структуры регионального управления 
указывают на последовательность усилий региональных властей в контексте 
рассматриваемого вопроса. Отдельными исследователями указано, к примеру, 
что практика реформирования местного самоуправления Ленинградской облас-
ти во многом опередила инициативы федеральных властей (в том числе приня-
тые Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ) [2]. Позитивно оцени-
вает реформу и руководство региона [5]. Более того, окончательный статус ад-
министративной реформы видится, скорее, теоретическим допущением или по-
литическим лозунгом. На практике система регионального управления должна 
рассматриваться именно как динамично изменяющаяся система взаимосвязей 
элементов, стремящаяся отвечать перспективным запросам общества. 
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Сегодня в России и за рубежом потребители сталкиваются с большим раз-
нообразием предоставляемых услуг и товаров. Каждая услуга или товар имеют 
свой индивидуальный и неповторимый товарный знак либо знак обслуживания, 
которые могут быть выполнены в стиле слов, слоганов, рисунков, этикеток и 
т.д. [3, с. 101]. Их можно увидеть на улице, в магазинах и др. В большинстве 
случаев потребитель, выбирая услугу или товар, делает выбор, ориентируясь на 
товарный знак или знак обслуживания. 

На языке обычных граждан товарный знак – визитная карточка товара, под-
тверждающая его качество. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
товарный знак способствует продвижению товаров на рынке услуг. 

Обращаясь к п. 1 ст. 1447 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ), можно дать определение товарного знака как обозначения, которое служит 
для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей. Знак обслуживания, согласно п. 2 ст. 1447 ГК РФ, является обо-
значением индивидуализации выполняемых юридическими лицами (индивиду-
альными предпринимателями) работ или оказываемых услуг [2]. Согласно ст. 
1225 ГК РФ [2] товарные знаки и знаки обслуживания служат результатом ин-
теллектуальной деятельности, а соответственно, подлежат охране законом. Они 
могут отличаться друг от друга сферами применения. 

Эффективная защита товарного знака оказывает огромное влияние на дея-
тельность и развитие правообладателей, промышленной отрасли. Конкуренто-
способность и рентабельность бизнеса зависит от того, насколько узнаваемы его 
товар или предлагаемые услуги. Для обеспечения защиты от недобросовестных 
конкурентов возникает необходимость в регистрации товарного знака [1]. 

Лицо, создавшее товарный знак, может стать его правообладателем и полу-
чить на него исключительное право. По данным, размещенным на официальном 
сайте Роспатента [5], регистрация товарного знака проходит в течение несколь-
ких этапов. На первом этапе заявителю необходимо подготовить следующие 
документы: 
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● заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товар-
ного знака с указанием заявителя, его места жительства или места нахождения; 

● заявляемое обозначение; 
● перечень товаров/услуг, в отношении которых и спрашивается государст-

венная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Ме-
ждународной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; 

● описание заявляемого обозначения. 
Все документы необходимо подготовить в соответствии с требованиями к 

правилам составления и требованиями к документам [5]. 
На втором этапе, после оформления всех необходимых документов, заяви-

телю следует оплатить государственную пошлину за формальную экспертизу и 
экспертизу товарного знака по существу. Как только этапы 1 и 2 выполнены, 
заявитель должен подать документы в Роспатент. Роспатент проводит фор-
мальную экспертизу, которая продолжается месяц, и экспертизу товарного зна-
ка по существу – в течение года. По итогам проведения всех экспертиз заявите-
лю необходимо оплатить государственную пошлину за регистрацию товарного 
знака. После оплаты Роспатент выдает свидетельство, и заявитель становится 
правообладателем товарного знака. 

Стоимость регистрации товарного знака – приблизительно 30 000 рублей, а 
продолжительность ее – примерно около года. Срок действия товарного знака 
составляет десять лет. Кроме того, предусмотрена возможность продления его 
неограниченное количество раз. 

Правообладатель товарного знака может защитить свои права на товарный 
знак двумя способами: в судебном порядке и административном (например, че-
рез Палату по патентным спорам) [4, с. 72]. Существуют следующие админист-
ративные способы защиты своих прав: 

● отправка возражения в Палату по патентным спорам; 
● направление заявления о нарушении норм конкуренции в антимонополь-

ный орган; 
● направление жалобы в структуру, которая управляет работой правонару-

шителя. 
На деле рассмотрение дела в административном порядке является очень 

продолжительным в реализации. За нарушение исключительного права преду-
смотрена и уголовная ответственность. В соответствии с п. 1 ст. 180 Уголовно-
го кодекса (УК) РФ предусмотрены такие наказания, как: 

● штраф от 100 000 до 300 000 тысяч рублей или исправительные работы до 
двух лет; 

● лишение свободы сроком до 24 месяцев с наложением штрафов до 80 000 
тысяч рублей. 

За совершение преступления группой лиц (организованной группой) нака-
зание становится суровее. Если вследствие нарушения прав возник крупный 
ущерб, то правонарушителей привлекают к уголовной ответственности. Размер 
крупного ущерба регламентируется ст. 169 УК РФ и составляет 1 500 000 руб-
лей. Такой ущерб возникает при следующих обстоятельствах: 

● при реализации оптовых партий контрафакта; 
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● если компания, которой принадлежит товарный знак, утратила свое влия-
ние на рынок сбыта; 

● в случае упущенной выгоды. 
К сожалению, не у всех юридических лиц (предприятий) существует пони-

мание того, что убытки, которые они могут понести в результате недобросове-
стных действий третьих лиц, могут быть намного больше, чем расходы на реги-
страцию товарного знака. Уже в процессе регистрации товарного знака у юри-
дических лиц (предприятий) возникает ряд определенных проблем, вследствие 
которых они отказываются от регистрации товарного знака. К наиболее распро-
страненным проблемам можно отнести: 

● дорогую цену регистрации товарного знака; 
● долгий процесс регистрации; 
● «бренд», не пользующийся спросом. 
Решением проблемы со стороны государства может стать активная работа с 

юридическими лицами (предприятиями), студентами, иными людьми для их 
просвещения в сфере интеллектуальной собственности. Возможно, количество 
юридических лиц (предпринимателей), которые хотели бы зарегистрировать 
свой товарный знак/знак обслуживания, стало бы в разы больше. Это способст-
вовало бы уменьшению споров в суде о правах на товарный знак путем защиты 
гражданских прав от его незаконного использования, а также стимулированию 
роста качественных товаров/услуг на рынке. 
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Административная реформа в России – это программа, направленная на ре-
организацию структуры и функционирования федеральных исполнительных 
органов государственного управления. Прежде всего целью реформы выступает 
обеспечение роста эффективности функционирования данных органов. 

Официальным началом развития административной реформы следует счи-
тать письмо действующего с 2000 по 2004 г. председателя Правительства Рос-
сийской Федерации М.М. Касьянова от 18 февраля 2002 г. № МК-П26-492, в 
котором изложена концепция преобразований российского административного 
аппарата. Административная реформа осуществлена в течение двух основных 
этапов. Первый этап (с 2003 по 2005 г.) ознаменован мероприятиями по разгра-
ничению полномочий между уровнями власти, которые разработаны группой 
Д. Козака. В связи с этим издан Указ Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 
«О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах». 

Второй этап проходил с 2006 по 2010 г. В этот период разработана концеп-
ция административной реформы в России. Ее реализация принесла определен-
ные результаты. Произошло формирование нормативно-правовой базы повы-
шения качества исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, формирование механизмов управления и 
стимулирования реализации административной реформы [3, с. 24]. 

Важным итогом реформы стало принятие Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Закон закрепил основы для проведения мероприятий в кон-
тексте административной реформы на законодательном уровне. По данным 
Правительства РФ, к концу 2010 г. утверждено 447 административных регла-
ментов предоставления услуг федеральных органов исполнительной власти. На 
региональном и муниципальном уровнях утверждено более 6 000 и 4 000 адми-
нистративных регламентов соответственно [2]. 

Несомненно, законодательная деятельность в аспекте этой реформы дала 
положительные результаты в управленческой сфере. Однако появился и ряд 
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важных проблем, связанных с многими факторами. Рассмотрим следующие 
факторы, вызывающие трудности: 

1. Люди, проживающие в России, не всегда верят в эффективность такого 
рода преобразований. Прежде всего это возникает из-за того, что государство 
не ведет открытый диалог с гражданами своей страны. Чтобы реформы были 
действенными и приносили положительный результат, важно проводить раз-
личные массовые обсуждения насущных проблем страны во всех слоях обще-
ства. С помощью обсуждений будут выявлены проблемы в механизме управле-
ния государства, а также найдены варианты их решения. Создание таких меро-
приятий поможет государству с помощью мнений граждан оценить, насколько 
эффективно и результативно проводится административная реформа, насколько 
хорошо развита сфера государственного управления и на федеральном уровне, 
и на уровне субъектов. 

2. Развитие системы административного права продолжается, происходит 
постоянная модернизация и появляются новые различные органы в системе 
управления РФ. Однако это не всегда положительно влияет на систему органов 
административной власти, приводит к тому, что создают межведомственные 
организации, работа которых не всегда приносит пользу (например, в случае 
создания комиссий). Комиссии часто получают неопределенный статус, что 
влечет за собой их реорганизацию. Это тяготит и усложняет систему органов 
управления, как следствие, приводит к их неэффективности и застою в разви-
тии. Решением данной проблемы может выступить отказ от создания новых и 
упразднение существующих межведомственных организаций, работа которых 
не приносит результатов. Соответственно, деньги, выделяемые на работу этих 
организаций, могут быть направлены на модернизацию более значимых орга-
нов государственного управления. 

3. В России, как и во многих развивающихся странах, существует корруп-
ция [4, с. 186]. Система управления нашего государства имеет различные уров-
ни: федеральный, региональный и местный. Конечно, коррупция существует на 
всех уровнях. Однако чаще всего мы можем встретить ее именно на местном 
уровне, где органы управления ближе к народу, где существует больше каналов 
для связи населения и государства. Например, коррупция возможна при уплате 
различных штрафов. По мнению экспертов, необходимо проводить специаль-
ную государственную политику для решения данной проблемы [1, с. 8]. Кор-
рупция негативно влияет на законотворчество в целом. Несомненно, проводят-
ся мероприятия по противодействию взяточничеству, существует нормативно-
правовое регулирование, направленное на противодействие коррупции. Прежде 
всего обратим внимание на Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Однако это не устраняет проблему на 
100%, поэтому необходимо усиление по борьбе с данным явлением. 

Постоянное развитие IT-технологий и использование интернет-порталов 
можно использовать в контексте борьбы с коррупцией. Прежде всего должны 
быть разработаны проекты по предоставлению и предложению услуг государ-
ственным порталом человеку, а не наоборот. В различных ведомствах и мини-
стерствах содержится большое количество информации, которую можно ис-
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пользовать при предоставлении населению данных услуг. Граждане при полу-
чении такой услуги или консультации будут взаимодействовать не с реальным 
человеком, а следовательно, в этом случае риск взяточничества можно свести к 
нулю [5]. 

Таким образом, проведение административной реформы необходимо для 
развития государственного аппарата. Именно с помощью нее происходит мо-
дернизация в сфере управления, повышение качества оказания государствен-
ных услуг гражданам и устранение коррупции. Несомненно, существуют опре-
деленные трудности, и в связи с этим государственная политика должна вклю-
чать в себя различные мероприятия, которые будут способствовать преодоле-
нию данных проблем, развитию управленческой сферы РФ. 
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Современное информационное общество стремительно развивается и ак-
тивно использует сеть Интернет. Поэтому особую актуальность приобретают 
проблемы правового регулирования отношений в этой сфере. Использование 
интернета стало необходимым практически для каждого человека. С учетом 
этого становится понятным, что сеть тесно связана со всеми сферами жизнедея-
тельности людей, в том числе социальной, экономической, правовой, политиче-
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ской и многими другими. 
Государственные органы, как и граждане, пользуются интернетом. Приме-

ром служит создание электронного правительства [4, с. 323], различные сайты и 
иные интернет-сервисы, созданные для взаимодействия с гражданами в более 
простом формате. Однако такое многообразие форм использования гражданами 
сети Интернет влечет за собой, соответственно, большое количество неурегу-
лированных отношений, правонарушений и т.д. 

Одна из проблем – отсутствие однозначного понятия «интернет» как юри-
дического термина, что значительно усложняет регулирование отношений в се-
ти. Технический термин, безусловно, дает точную формулировку, но с юриди-
ческой точки зрения применить его в целях правового регулирования не пред-
ставляется возможным. В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» также 
отсутствует понятие «интернет». В ст. 2 указанного Федерального закона при-
ведены такие термины, как «интернет-страница», сайт в сети Интернет, домен-
ное имя и др. Однако они не могут полностью раскрыть сути понятия «интер-
нет». 

Таким образом, ввиду недостаточно проработанной законодательной базы 
появляются следующие интернет-правонарушения: нарушение прав интеллек-
туальной собственности, интернет-мошенничество, распространение экстреми-
стских материалов, пропаганда наркотических средств и психотропных ве-
ществ, клевета и ряд других. Часто в сети Интернет происходит нарушение ав-
торского права. Среди таких правонарушений – плагиат, нелегальное распро-
странение видео- и аудиоматериалов, пиратство [3] и т.д. Данные правонару-
шения влекут административную, гражданско-правовую и уголовную ответст-
венность, но далеко не все случаи в сети Интернет могут быть своевременно 
урегулированы. 

Интернет-мошенничество также распространено в глобальной сети. Суще-
ствует множество форм этого правонарушения: фишинг, сайты-подделки, ин-
тернет-попрошайничество, мошенничество, связанное с интернет-магазинами. 
Оно активно реализуется ввиду анонимности пользователей, охвата большой 
аудитории и свободного доступа. Данные правонарушения регулируются в со-
ответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 159). Однако до-
казать факт совершения подобного нарушения сложно. 

Распространение экстремистских материалов в сети Интернет – еще одна 
существенная проблема, поскольку негативному воздействию могут быть под-
вержены подростки, лица, которым легко внушить недостоверную информацию 
и иные лица, не обладающие достаточной информационной грамотностью [5, с. 
6]. Правонарушение может быть урегулировано согласно статьям 12 и 13 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности». Зачастую такую деятельность осуществляют иностранные 
граждане, и с учетом отсутствия единого международного законодательства в 
сети Интернет применить наказание к лицам, не находящимся на территории 
РФ и осуществляющим преступную деятельность в глобальной сети, представ-
ляется сложной процедурой. 
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Клевета в сети Интернет является распространенным видом интернет-
правонарушения, так как анонимность пользователей и открытый доступ ко 
многим интернет-ресурсам позволяет лицам распространять недостоверную 
информацию, которая дискредитирует гражданина, порочит его честь, достоин-
ство и т.д. Согласно ч. 5 ст. 152 Гражданского кодекса РФ лицо может потребо-
вать удаления недостоверной информации в сети Интернет. 

Незаконный сбор персональных данных, их обработка и использование в 
глобальной сети происходит повсеместно. Для законной обработки персональ-
ных данных лицо должно дать согласие на их обработку, но многие сайты со-
бирают информацию о пользователях без их разрешения. Ряд операторов, то 
есть лица, которые имеют право на сбор персональных данных и хранение, не-
надлежащим образом обеспечивают их сохранность, в связи с этим происходят 
так называемые утечки. Кодекс РФ об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за данное деяние с учетом ст. 13.14. Напри-
мер, наказание применено в отношении сервиса «Яндекс.Еда». В данном случае 
произошла утечка, в итоге подано несколько коллективных исков с целью мо-
ральной компенсации, выписаны штрафы. Тем не менее в апреле 2022 г. про-
изошла утечка персональных данных пользователей «РИА Новости», за кото-
рую никто не привлечен к ответственности. Дополним, что утечка произошла 
вследствие хакерской атаки. Виновных, соответственно, установить практиче-
ски невозможно. 

Таким образом, речь идет еще об одной проблеме в контексте темы интер-
нета – о хакерах. Хакерами являются лица, которые специализируются в облас-
ти IT и применяют свои практические знания с определенной целью. Эти лица 
могут объединяться в группы для выполнения поставленных задач. Существу-
ют разные типы хакеров, однако большинство нарушений совершают хактиви-
сты, то есть лица, намеренно осуществляющие утечки данных пользователей. 
Статья 272 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение сохранности 
телефонных переговоров и текстовых переписок. Но хакеры могут годами 
скрываться от закона, что представляет угрозу для пользователей сети Интер-
нет и открывает возможность совершения последующих нарушений. 

Подводя итог, можно заключить, что для комплексного подхода к решению 
проблем, возникающих в сети Интернет, необходимо создание единого законо-
дательства, регулирующего общественные отношения. Сегодня многие из про-
блем находят свое решение ввиду развития права, но существует множество 
неурегулированных случаев нарушений. Единая законодательная база и более 
детальное рассмотрение каждого нарушения будут способствовать, на наш 
взгляд, снижению интернет-преступности и законопослушному использованию 
глобальной сети. 
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Стремительное развитие цифровых технологий в наши дни привлекает ко-
лоссальное внимание со стороны общества, что характеризуется различными 
изменениями в жизни человека, окружающей среде. Век научного прогресса 
порождает заинтересованность молодого поколения в изучении вопросов, по-
лучении новых знаний и профессий. Эти изменения положительно влияют на 
молодые умы и не только, а также помогают обратить внимание на доступность 
получения нужной информации. 

В Российской Федерации, как и во всех развитых странах земного шара, с 
молниеносной скоростью развиваются информационные технологии, простран-
ство сети Интернет, о чем свидетельствует принятый указ Президента РФ от 9 
мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы». Цель принятой Стратегии – повышение 
уровня государственного управления, цифровизации экономики, формирование 
свободного и доступного каждому информационного пространства, новой эф-
фективной экономической базы в области развития экономики и социальной 
среды общества. Понятие «цифровая экономика» раскрывается следующим об-
разом: это – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором произ-
водства служат данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных ви-
дов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг 4. Можно структурировать данное понятие, а именно: цифровая 
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экономика представляет собой некую систему социально-экономических отно-
шений в области развития экономики, бизнеса, логистики, социальной сферы 
общества на просторах цифрового пространства. Цифровые технологии – но-
вый виток развития современного мира, коммуникации между людьми, а также 
коммуникации между органами государственной, муниципальной власти и 
гражданами. Данные технологии позволяют быстро, эффективно и четко взаи-
модействовать с различными органами власти, налаживать уровень сервиса 
оказываемых услуг, давая обратную связь 1, с. 110. 

Социально-экономическая сфера претерпевает внедрение разных программ, 
государственных услуг, сервисов, оказывающих качественные изменения на 
экономику в целом. Ряд исследователей пишут: «Цифровизация предполагает 
формирование некой информационной системы, обеспечивающей ускоренную 
обработку информации. В контексте права – информации правовой. Такая ин-
формационная система направлена на оптимизацию комплекса факторов, свя-
занных с правовой реальностью. Речь идет и о концептуальной модели кон-
кретного национального или международного права, и о юридических конст-
рукциях, и о базе юридических фактов, в том числе фактов доказательственного 
характера» [3]. 

Введение в использование сервисов «Электронное правительство», ГАС 
«Правосудие», «Госуслуги», «Личный кабинет налогоплательщика», цифрови-
зация банков в области контроля финансов, электронного правительства – это 
все позволяет комфортно существовать и качественно экономить свое время. 
Изучая статистику обращений граждан о предоставлении государственных ус-
луг через портал «Госуслуги», важно отметить, что с каждым годом количество 
обращений растет и одновременно растет количество отзывов о полученной ус-
луге, то есть уровень обратной связи можно оценить как положительный, так 
как это свидетельствует об активном ориентировании граждан в менеджмент 
государственного управления. 

Новые технологии изменяют нашу жизнь в лучшую сторону, поскольку та-
кие трансформации в стратегии развития информационного общества, про-
странства помогают совершенствоваться и использовать свою гибкость ума. 
Взаимодействие людей, организаций, органов государственной и муниципаль-
ной власти в условиях современной цифровизации кардинально изменяется, что 
приводит к улучшению социальной и экономической сферы в обществе. Дан-
ные изменения можно охарактеризовать цифровой трансформацией, то есть та-
кие изменения сопряжены с использованием цифровых технологий и информа-
ционно-телекоммуникационной сетью Интернет. Цифровизация затрагивает все 
сферы жизнедеятельности общества, человека, гражданина и государства. Се-
годня все активнее применяют электронную почту для быстрой связи в офици-
ально-деловых отношениях. 

Стратегические вызовы в сфере экономики заключаются в следующем: 
– ориентировании людей на пользование «цифровым государством»; 
– повышении интереса среди граждан к услугам, предоставляемым с при-

менением цифровых инструментов; 
– совершенствовании уровня устойчивости и сохранности личных данных 
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при взаимодействии с различными органами, предоставляющими цифровые ус-
луги; 

– применении новых мер по контролю, анализу деятельности государствен-
ных и муниципальных органов; 

– организации комфортного автоматизированного рабочего места для со-
трудников органов государственной или муниципальной власти с четко нала-
женным инструментом межведомственного взаимодействия; 

– модернизации регулирования системы общественных отношений, возни-
кающих в области цифровизации; 

– улучшении качества защиты систем, программного обеспечения инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей; 

– переходе на цифровой документооборот органов государственной и му-
ниципальной власти. 

Однако существует ряд пробелов в законодательстве относительно норма-
тивно-правового регулирования в условиях современной цифровизации: отсут-
ствует единое закрепленное понятие сети Интернет. Данный вопрос обсуждает-
ся среди ученых, и многие пытаются предложить свое видение указанного по-
нятия. Эта проблема отражается не только на понятийном аппарате, но и на 
правовой культуре пользователей Сети. Большое значение имеет то, что нет 
должного навыка пользования гаджетами у государственных служащих или у 
сотрудников органов местного самоуправления, что тем самым сказывается на 
уровне и качестве предоставляемых услуг 2, с. 2232. Автоматизация цифрови-
зации, ведение отчетности государственными и муниципальными органами 
власти, управленцами, индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами и гражданами существенно упрощает ведение документооборота и ка-
чественной структуризации информации о той или иной деятельности 5, с. 
247. В связи с тем, что наука и технический прогресс не стоит на месте, а со-
вершенствуется, каждый гражданин должен интересоваться нововведениями в 
социальную, экономическую жизнь общества. 

Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод о 
том, что необходимо провести реформы, связанные с определением понятия се-
ти Интернет, совершенствовать уровень пользования цифровыми технологиями 
граждан, сотрудников различных институтов органов власти, как в аппарате го-
сударственного управления, так и на местах, а также содействовать правовому, 
социальному, экономическому просвещению общества с целью улучшения от-
ношений и для нахождения качественных путей государственного управления в 
современных условиях цифровизации. Целесообразно разработать систему про-
тиводействия киберпреступности, преступности в сети Интернет и обеспечить 
надежную защиту данных, в том числе персональных, на базе разработки высо-
котехнологичного программного обеспечения, что будет способствовать со-
вершенствованию законодательства в области охраны прав и законных интере-
сов граждан. 
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В статье рассмотрены особенные моменты процесса охраны персонажа 
произведения. Исследуются особенности обособления персонажа как особого 
объекта авторского права. Проведен анализ нормативных правовых актов в об-
ласти защиты прав на образ персонажа произведения с помощью примеров реа-
лизации этих норм. 
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В настоящее время сложно представить яркий и запоминающийся образ 
персонажа произведения без правовой защиты от неправомерного использова-
ния. Однако так было не всегда, поскольку изначально защищали права на про-
изведение целиком, а не отдельно персонажей произведения. Это было связано 
со спецификой массовой популярной культуры, основу которой составляли ли-
тературные произведения. Персонажей сложно было использовать еще где-то, 
кроме материальных носителей, поэтому персонажи произведений не нужда-
лись в особой отдельной правовой охране. 

Все изменилось в XX веке, когда в мировой культуре начали набирать по-
пулярность аудиовизуальные произведения. Кинофильмы и мультфильмы за-
полонили мир и стали основой развлекательной индустрии. В мире искусства 
появились комиксы, и их популярность росла. Комиксы – история, которую ав-
тор преподносит читателю с помощью картинок. В комиксах персонажи и их 
взаимодействие между собой играют наиболее важную роль, нежели все ос-
тальное (сюжет, задний план и иные элементы). 

Персонажей из мультфильмов, кинофильмов и комиксов стали использовать 
в ином русле. Обладатели прав на произведение и персонажей начали получать 
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финансы с помощью использования соответствующих прав. На прилавках ма-
газинов стали появляться игрушки с Человеком-пауком, фигурки с Чудо-жен-
щиной и коллекционные карточки с Черепашками-ниндзя. Важно и то, что про-
исходила передача прав на персонажей отдельно от произведения. Киностудии 
и печатные издания стали торговать правами на персонажей для создания инте-
ресных кроссоверов из персонажей различных произведений (например, студии 
«Marvel» и «DC» создавали совместные линейки комиксов). Это привело к то-
му, что коммерциализация персонажей стала больше, чем у произведений, в ко-
торых они присутствовали. Данная ситуация заставила законодателя разраба-
тывать критерии, позволяющие отграничить персонаж от произведения в об-
ласти защиты авторских прав. 

Сегодня проблема отграничения прав на тот или иной персонаж от прав на 
произведение по-прежнему актуальна. Часто возникают конфликтные ситуа-
ции, связанные с юридическими аспектами при передаче прав на персонажи 
различных произведений. В качестве примера можно использовать ситуацию 
вокруг киностудии «Marvel», которая нередко участвует в юридических войнах 
относительно использования персонажей произведений (комиксов, фильмов, 
мультсериалов). Долгое время киностудия планировала экранизацию популяр-
ных персонажей комиксов – Людей икс и Фантастической четверки. Но этим 
планам мешало то, что права на эти персонажи комиксов принадлежали студии 
«Fox». Возникла ситуация, в которой персонажи используются в комиксах, ки-
но и мультфильмах как разные объекты авторского права. Проблема разреши-
лась после покупки студией «Marvel» студии «20th Century Fox». 

Изначально потребность в авторской охране персонажа произведения поя-
вилась в США и странах Запада. Правообладатели стремились к максимальной 
коммерциализации, поэтому стала развиваться соответствующая нормативно-
правовая база. Российская история правовой охраны персонажа началась срав-
нительно недавно. Персонаж является частью произведения, которую охраняет 
закон [2, c. 19]. 

Данные отношения в нашей стране регулировались с помощью Закона РФ 
от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». В нем не 
говорилось о персонаже, однако упоминалась отдельная часть произведения, 
которая может быть объектом авторского права. Для этого часть произведения 
должна быть результатом интеллектуальной деятельности и обладать самостоя-
тельностью – использоваться обособленно от произведения. До появления час-
ти четвертой Гражданского кодекса (ГК) РФ [1] именно с помощью этой нормы 
были урегулированы вопросы, связанные с использованием прав на персонажей 
и передачей их другим лицам. 

В настоящее время для регулирования вопросов в этой области [4, c. 601] 
используется ст. 1259 ГК РФ. В п. 7 этой статьи говорится о том, что авторские 
права может иметь часть произведения, включая персонажа [5, с. 49]. Если пер-
сонаж выражен в объективной форме и является результатом интеллектуально-
го труда автора, то на него распространяются авторские права. Однако право-
обладателю необходимо доказать, что персонаж – это полноценный результат 
его творческой деятельности, который может использоваться самостоятельно. 
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Примером обособления персонажей от произведения служит серия игр 
«Mortal Combat». В данной серии игр постоянно появляются персонажи из раз-
личных произведений: Джейсон Вурхис, Терминатор, Фредди Крюгер и др. 
Причина, по которой эти персонажи смогли обособиться от произведения и по-
лучить авторско-правовую защиту, – наличие отличительных качеств, уникаль-
ности личности. Например, если бы правообладатель на фильмы о Фредди 
Крюгере также захотел бы получить правовую охрану на образ обычного сту-
дента, большое количество которых встречается в фильмах, то у него бы ничего 
не вышло. Патентную охрану получил бы только Фредди Крюгер. Образ обыч-
ного студента без отличительных качеств присутствует во множестве произве-
дений, поэтому правовая защита таких персонажей ограничивала бы произве-
дение новых фильмов. 

Документом, который помогает разрешить множество вопросов из области 
исключительных прав на персонажа, можно справедливо признать постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении 
части IV Гражданского кодекса Российской Федерации». В нем содержится до-
полнительное разъяснение ст. 1259 ГК РФ, а также находит отражение опыт 
разрешения на практике вопросов о правах на образы персонажей: 

– персонаж является совокупностью описаний и изображений в произведе-
нии; 

– необходимо уточнять отличительные черты персонажа, которые выделяют 
его среди других персонажей и способствуют его выделению на фоне произве-
дения, в котором он присутствует; 

– в отношении персонажа произведения не используется понятие сходства 
до степени смешения, то есть незначительное изменение характеристик не даст 
возможности сторонним лицам использовать образ этого персонажа [3, c. 54]. 

Подводя итоги, можно утверждать, что правовая охрана персонажа произ-
ведения сегодня в России основана на ГК РФ, в котором он является частью 
произведения. Несмотря на отсутствие конкретики в законодательстве, практи-
ка в судах показывает, что персонаж все чаще выступает как обособленный 
особый объект авторских прав, охраняемый законом. 
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В статье утверждается, что при организации любого предприятия необхо-
димо обозначить объекты интеллектуальной собственности, защищаемые па-
тентным правом. К таким объектам относят изобретения, полезную модель и 
промышленный образец. Они необходимы для улучшения предприятия и способ-
ствуют совершенствованию процесса производства, а также могут способст-
вовать повышению прибыли. В статье рассмотрен промышленный образец, так 
как оформление его защиты проще, хотя и не долговечнее изобретения, а также 
он напрямую может повлиять на коммерческий успех того или иного товара или 
услуги. 

Ключевые слова: промышленный образец; интеллектуальная собственность; 
патентное право. 

 

Промышленный образец – это разного рода дизайнерские решения или 
внешний вид изделия, которые являются интеллектуальными правами и защи-
щаются патентным правом. Его признают новым, если совокупность опреде-
ляющих признаков, отраженных на изображении внешнего вида изделия, не из-
вестна из сведений, которые стали общедоступными в мире до даты приоритета 
промышленного образца. 

Промышленный образец является оригинальным, если его основные при-
знаки определяются творческим характером особенностей изделия и если из 
сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленно-
го образца, неизвестно было ранее решение внешнего вида изделия похожего 
назначения, влияющее на потребителя и его общее впечатление, какое произво-
дит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего 
вида изделия. Технические признаки изделия не входят в понятие промышлен-
ного образца. В настоящее время существует множество видов дизайна разных 
объектов. Все они необходимы для привлечения внимания потребителя от кон-
курентов к своему продукту [1]. 

Внешний вид изделия играет важнейшую роль при его продаже. Все чаще 
население ориентируется не на полезные свойства предмета, а на его дизайн. 
Конкуренция очень высока, поэтому необходимо все больше и регулярнее при-
думывать новые промышленные образцы, которые будут отвечать всем требо-
ваниям, тенденциям и стандартам. При создании промышленного образца сле-
дует делать упор на факторах, которые могут повлиять на выбор потребителя, 
таких как цвет, форма, фактор изделия, логотип и бренд. Зная и грамотно ис-
пользуя эти факторы, можно воздействовать на поведение потребителя, склоняя 
его к покупке определенного товара. 



309 

Удобство промышленного образца заключается в облегченном получении 
его статуса в сравнении с другими объектами интеллектуального права, а также 
в том, что, несмотря на небольшой срок оформления прав на него (пять лет), 
данные права можно продлевать вплоть до 15 лет. Критериев при его оформле-
нии меньше, чем у изобретения и полезной модели. Возможно запатентовать 
вариации дизайна (несколько форм, оттенков цветов). При этом существует 
возможность его оформления как товарного знака или объемного товарного 
знака. Но следует своевременно оформлять государственную регистрацию вви-
ду постоянно изменяющихся тенденций и моды на определенные товары [6; 8]. 

Поскольку промышленный образец предполагает права на дизайн и внеш-
ний вид, то, очевидно, он будет напрямую влиять на продажи объекта, оформ-
ленного по этому образцу. При грамотном осуществлении дизайна, опираясь на 
ситуацию в мире, моду и тенденции, а также при осуществлении качественного 
маркетинга и своевременного редизайна объекта на более современный этот 
объект интеллектуального права может продать объект конечному потребителю 
еще до поступления его в продажу [4]. 

Население становится все более требовательным к внешнему виду товара. 
Ряд потребителей готовы переплачивать за более качественное оформление, не 
учитывая характеристики аналога данного продукта. Предприятиям необходи-
мо совершенствовать и улучшать не только свойства производимых объектов, 
но и оформлять их внешний вид, с каждым разом улучшая, совершенствуя его 
для привлечения все больших групп потребителей и подстраиваясь под рынок. 
Потребители делают выводы о качестве товара, глядя на его этикетку и упаков-
ку. Чем больше людей заметит и увлечется этим товаром, тем большей будет 
конечная прибыль предприятия. При этом требуется качественная организация 
света, указателей на товар, чтобы он выделялся на фоне остальных. Так как 
цвет оказывает наиболее сильное влияние на потребителя, а данный объект ин-
теллектуального права предусматривает вариации оттенков и разных цветов, то 
это позволяет выбрать наиболее подходящий для популяризации товара. Эти-
кетка должна быть оформлена оригинально, она дает основную информацию о 
товаре и позволяет продать именно этот товар, учитывая основные тенденции 
(коммуникацию с потребителем, персонализацию и художественное оформле-
ние). Промышленный образец позволяет расширять аудиторию продукта за 
счет его вариативности дизайна, что помогает при его продаже разным слоям 
населения. За счет данного объекта интеллектуального права можно оформить 
свой продукт так, чтобы максимальное число потребителей приобрели данный 
товар [3; 7]. 

Кроме того, эргономичность и форма упаковки непосредственно влияет на 
продажу товара, делает его более конкурентоспособным. При создании более 
удобной упаковки потребителю будет выгоднее брать тот товар, который удоб-
но транспортировать, распаковывать или употреблять, что особенно влияет на 
дальнейшие продажи продукта, служит коммерческим плюсом для предпри-
ятия. Этот аспект, то есть качественная и удобная упаковка, также позволяет 
исключить лишние потери и брак продукта при производстве, хранении и пе-
ремещении между предприятием, которое его производит, и точкой продажи 
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товара. Внешний вид и форма еще более важны, чем эргономичность, посколь-
ку это помогает потребителю найти необходимую категорию товара, привлека-
ет внимание (если форма упаковки будет нравиться и опираться на вкус потре-
бителя), а шрифт на ней помогает быстро ознакомить покупателя с характери-
стиками и товаром. Для получения больших продаж упаковка должна быть 
уникальной, самобытной, не встречающейся у конкурентов, соответствующей 
нужной категории продукта (речь идет о его ценовом сегменте и качестве) и не 
перегруженной информацией. Эти факторы и вариации разных упаковок в ин-
теллектуальной собственности и объединяет промышленный образец, что еще 
раз доказывает его непосредственное влияние на продажи товара и экономиче-
ский успех предприятий [2; 5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что промышленный обра-
зец проще запатентовать. Поскольку он предусматривает дизайн, внешний вид 
товара, а также эргономичность упаковки, то напрямую влияет на продажи 
продукта и обеспечивает коммерческую выгоду для предприятий, повышая его 
экономическую эффективность. Но для этого необходимо вовремя осуществить 
государственную регистрацию данного объекта интеллектуального права (так 
как тенденции изменяются, и данный дизайн может потерять актуальность при 
затягивании процесса оформления), организовать грамотный маркетинг, вы-
полнить дизайн, опираясь на современную моду и тенденции для увеличения 
числа конечных потребителей этого товара, обеспечить дополнительные спосо-
бы привлечения внимания к продукту за счет оформления этикетки и располо-
жения на ней основной информации о нем, художественных знаков, сделать 
наиболее удобную, оригинальную, не похожую на конкурентов, выгодную в 
плане ее использования на предприятии, исключающую лишние потери за счет 
своих свойств и внешне привлекательную упаковку для транспортировки, при-
обретения и пользования. 
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В статье проведен анализ промышленной отрасли в период с 2017 по 2020 г. 
Рассмотрены статистические показатели регистрации объектов интеллекту-
альной собственности, показана их взаимосвязь с промышленностью, а также 
перспектива развития направления. 
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Одной из ключевых отраслей, двигателей экономики Российской Федера-
ции является промышленная отрасль. Именно промышленность использует и 
развивает передовые научно-технические разработки, позволяет взаимодейст-
вовать и популяризировать сотрудничество со многими странами в рамках по-
ставок продукции и оборудования собственного производства, в том числе вы-
сокотехнологичного или с использованием искусственного интеллекта. 

Обеспечение устойчивого развития нашей страны напрямую связано с раз-
витием законодательства в области интеллектуальной собственности, что тре-
бует формирования принципиально новых моделей и подходов развития и по-
пуляризации технического прогресса, а также повышения уровня изобретатель-
ности [1, с. 150]. В настоящее время со стороны государства открываются но-
вые «окна» входа юных изобретателей в науку, на постоянной основе закреп-
ляются новые виды грантовой поддержки, в том числе на безвозвратной основе. 
Это позволяет инвестировать и продвигать идеи и прототипы, которые ранее не 
проходили стадию воплощения ввиду отсутствия финансирования. 

Куратором мер поддержки со стороны государства выступает Фонд содей-
ствия инновациям, который призван вовлекать молодежь в инновационную и 
научную деятельность, развивать научно-технический потенциал РФ и оказы-
вать финансовую помощь в реализации разработок для уникальных проектов и 
созданных предприятий. Постоянно открываются конкурсы по разным направ-
лениям исследований, каждый проект рассматривается, рассчитывают его эф-
фективность. 

С целью выявления взаимосвязи науки и промышленности проанализируем 
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статистические показатели, приведенные в табл. 1 [5, с. 358]. 
Таблица 1 

Анализ объема отгруженных товаров собственного производства  
в период с 2017 по 2020 г. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Темп 
роста, 

% 
2019 г. 

Темп 
роста, 

% 
2020 г. 

Темп 
роста, 

% 

Средний 
темп роста, 

% 

Объем товаров, 
работ и услуг по 
видам экономиче-
ской деятельности 

38 712 44 600 15,21 47 436 6,36 47 783 0,73 7,43 

 

Как видно из приведенного выше статистического анализа, отраженного в 
таблице 1, на протяжении указанного периода наблюдается рост объема отгру-
женных товаров собственного производства, а средний темп роста составляет 
7,43%. 

Однако, если рассматривать темпы роста за каждый период, то можно обна-
ружить снижение показателя в сравнении с 2018 и 2020 гг. на 14,51%. Это мо-
жет быть связано с множеством факторов, в том числе со снижением уровня 
изобретательности и развития технологий в данном направлении. В табл. 2 
приведены показатели результативности исследований и разработок [5, с. 483]. 

Таблица 2  
Анализ общего количества поданных заявок и полученных патентов 

с 2018 по 2020 г. 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп роста 2018 г. 

к 2020 г., % 

Всего подано заявок на патентование изобретений 37 957 35 511 34 984 –7,83 
Всего подано заявок на патентование полезных  
моделей 

9 867 10 136 9 195 –5,66 

Всего подано заявок на патентование  
промышленных образцов 

6 305 6 920 7 740 22,76 

Выдано патентов на изобретения  35 774 34 008 28 788 –19,53 
Выдано патентов на полезные модели 9 747 8 848 6 748 –30,77 
Выдано патентов на промышленные образцы 5 908 5 395 5 038 –14,73 

 

Как видно из анализа данных, приведенных в табл. 2, с 2018 по 2020 гг. 
практически по всем показателям прослеживается отрицательный темп роста. 
Однако в процентном соотношении количества одобренных заявок из общего 
числа поданных в течение анализируемого периода значение находится на вы-
соком уровне и в среднем достигает 90%. Это может свидетельствовать о по-
тенциале прохождения заявки на государственную регистрацию. 

Государственная регистрация на результаты интеллектуальной деятельно-
сти закрепляет исключительное право на  средства индивидуализации и гаран-
тирует их охрану. Кроме того, при стадии коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности создается правовое поле для защиты участников 
сделки [3, с. 51]. Правовое регулирование в сфере государственной регистрации 
осуществляется отдельным разделом Гражданского кодекса РФ – частью чет-
вертой. В ней закреплены правовые основы охраняемых объектов интеллекту-
альной собственности. 
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При подаче заявки на государственную регистрацию разработки от органи-
зации конструкторская и технологическая документация становится коммерче-
ски значимой ввиду наличия информации, о которой неизвестно третьим ли-
цам, а значит, она способна приносить доход от ее использования. В дальней-
шем организация должна провести комплекс мероприятий по охране конфи-
денциальности данной информации и обеспечить режим секретности. Допол-
нительная регистрация в уполномоченных органах для этого не требуется [2,   
с. 151]. 

Поэтому вопрос о регистрации того или иного достижения в первую оче-
редь позволяет закрепить правовой статус изобретателя, прогнозировать даль-
нейшую систему коммерциализации разработок, привлечь инвесторов. Отрица-
тельный темп роста показателей результативности разработок может быть 
взаимосвязан со снижением темпа роста в промышленной отрасли в целом. 

Сегодня, как никогда ранее, необходимо повышать количество подаваемых 
заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в Роспатент. 
Мощности многих российских производств могут быть значительно усовер-
шенствованы разработками и новыми видами производственного оборудова-
ния. Это позволит закрыть потребности в оборудовании, технологиях и расход-
ных материалах импортного производства, повысит промышленную независи-
мость и ускоренный темп импортозамещения, а следовательно, закроет боль-
шую часть потребностей как государства, так и потребителей в целом. 

Становится очевидным, что вопрос включает в себя намного больше про-
цессов управления, чем кажется. Основной целью популяризации зарегистри-
рованных разработок видится активизация коммерциализации технологий с це-
лью массового выхода на внутренний рынок. Однако сложность данного про-
цесса заключается в оценке интеллектуального капитала и повышении исполь-
зования интеллектуальных активов [4]. 
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Согласно авторской позиции, в России самыми посещаемыми онлайн-площад-
ками для торговли стали Wildberries, Ozon, Lamoda, AliExpress, «Яндекс.Маркет» 
и «СберМегаМаркет». Большинство маркетплейсов строго следят за тем, какие 
бренды попадают к ним на витрину, просят заранее показать, что продавец не 
нарушает чужие права. В статье рассмотрены основные требования, которые 
предъявляют маркетплейсы к продавцам по регистрации товарных знаков. 

Ключевые слова: товарный знак; требования по применению товарных зна-
ков; маркетплейс; интернет-магазин. 

 

Маркетплейсы представляют собой уникальные онлайн-платформы для 
продажи разнообразных товаров и услуг. Популярность маркетплейсы приоб-
рели за счет удобства и низких цен. Они объединяют в себе товары и услуги от 
обширного количества поставщиков, делая их более доступными для людей, а 
также обладают быстрой доставкой и широким выбором пунктов выдачи [5,     
с. 176]. 

Товарный знак характеризуется как некое отличительное обозначение, ко-
торое дает возможность производителю выделиться среди других компаний, а 
покупателю четко идентифицировать нужного производителя [4, с. 56]. Товар-
ный знак имеет следующие виды обозначений: изображения, буквы, слова, сло-
восочетания, различные звуки и мелодии, фигуры, голограммы, уникальные 
ароматы, цвета и сочетания вышеперечисленных обозначений [3]. 

Большая часть маркетплейсов строго следит за соблюдением прав на интел-
лектуальную собственность. Использование зарегистрированного товарного 
знака другими лицами на онлайн-площадке без согласия правообладателя вле-
чет за собой административную и уголовную ответственность, а также отража-
ется на доверии покупателя к платформе [1, с. 87]. Поэтому строго контролиру-
ется законность применения товарных знаков на различных торговых площад-
ках маркетплейса [6, с. 1177]. 

Применение товарных знаков на маркетплейсах совершается разнообраз-
ными способами, невзирая на общее законодательство. Это заключается в раз-
ноплановых юридических методах фирм к взаимоотношению с партнерами [2, 
с. 133]. Рассмотрим основные требования по применению товарных знаков на 
различных площадках маркетплейса и интернет-магазинах. 

Wildberries не слишком требователен к новым партнерам, подавшим заявку 
на создание личного кабинета. При регистрации личного кабинета маркетплейс 
не запрашивает данные, подтверждающие интеллектуальные права на товарный 
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знак. Wildberries дает возможность выкладывать товар без наличия у продавца 
свидетельства о регистрации товарного знака [8, с. 117]. Однако, согласно до-
говору, продавец несет абсолютную ответственность за выкладку товара без 
товарного знака и при возникновении жалоб от покупателей или собственников 
интеллектуальных прав единолично оплачивает все штрафы и судебные из-
держки. В остальном требования относительно товарных знаков Wildberries не 
отличаются от других маркетплейсов [9].  

В «Яндекс.Маркет» при регистрации личного кабинета маркетплейс запра-
шивает документы, подтверждающие права на использование товарного знака 
[10, с. 58]. Необходимы такие документы, как свидетельство о регистрации то-
варного знака, лицензионный договор или гарантийное письмо. Жестко кон-
тролирует, чтобы на прилавок не попадали товары с другими названиями, от-
личающимися от тех, которые указаны в свидетельстве о регистрации товарно-
го знака. Без перечисленных выше документов приступить к торговле на мар-
кетплейсе не удастся [7].  

Перед началом сотрудничества с Lamoda продавцу необходимо оставить за-
явку, в которой следует прикрепить документы, подтверждающие права на то-
варный знак. Таким образом, производить выкладку товара на онлайн-витрину 
маркетплейса могут лишь продавцы, у которых существуют необходимые до-
кументы, подтверждающие интеллектуальные права на товарный знак, а также 
такие, которые имеют собственный сайт или свою группу в социальных сетях 
[10, с. 59]. Все необходимые документы предъявляют модератору Lamoda на 
этапе создания личного кабинета. Ответственность за нарушения лежит на про-
давцах. Если выяснится, что продавец нарушает чужие права, кабинет блоки-
руют без возможности восстановления [9]. 

OZON – старейший российский маркетплейс, который начал работу с конца 
1990-х гг. Маркетплейс дает возможность продавать разнообразные группы то-
варов по своим расценкам, а также освобождает от забот, связанных с их пред-
продажной подготовкой и доставкой. У OZON жесткая политика, связанная с 
требованиями о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Она вклю-
чает в себя следующие основные положения: 

● до момента отправки карточки товара на проверку модератору производи-
тели должны предъявить свидетельство о регистрации товарного знака [10,      
с. 60]; 

● реселлеры перед размещением продукции на маркетплейсе обязаны под-
твердить право ее продажи под этой торговой маркой путем предоставления 
одного из следующих документов: гарантийного письма производителя, лицен-
зионного или дистрибьюторского договора, копии договора купли-продажи с 
правообладателем торгового знака. За нарушение прав на товарные знаки 
OZON блокирует продавцов без возможности восстановления или открытия но-
вого кабинета [7]. 

В «СберМегаМаркет» при создании личного кабинета у продавца не запра-
шивают данные, подтверждающие интеллектуальные права на товарный знак 
[10, с.61]. Маркетплейс перекладывает ответственность за любые законода-
тельные нарушения на продавцов. В договоре прописано, что площадка пред-
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ставляет собой витрину и ответственности не несет. 
Компания AliExpress следит за соблюдением российских законов, если от-

правка товара происходит с территории РФ [9]. Работать с AliExpress сложнее, 
чем с другими маркетплейсами, поскольку это – площадка международная. По-
этому нужно смотреть за соблюдением чужих прав не только на территории 
РФ, но и при отправке в любое другое государство. Если вы планируете от-
правлять продукцию за границу, нужно регистрировать международный товар-
ный знак в тех странах, в которые запланировано делать поставки [7]. Если от-
править бренд, зарегистрированный на территории РФ, в другое государство, и 
окажется, что торговой маркой там кто-то владеет, партию остановят на тамож-
не, конфискуют и утилизируют. Возможно, попросят заплатить компенсацию за 
нарушение, при этом стоимость будет рассчитана исходя из законодательства 
той или иной страны [9]. Товарный знак AliExpress спрашивают при регистра-
ции кабинета продавца. Можно предъявить и другие документы, которые под-
тверждают право использовать этот бренд. За нарушение прав на чужую интел-
лектуальную собственность рекламный кабинет заблокируют [10, с. 61]. 

В настоящей статье нами рассмотрены основные требования, которые 
предъявляют маркетплейсы к продавцам в сфере регистрации товарных знаков. 
Самыми популярными онлайн-площадками для торговли в России являются 
AliExpress, Lamoda, Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «Яндекс.Маркет». 
Большинство маркетплейсов строго следят за тем, какие бренды попадают к 
ним на витрину, заранее запрашивают данные, подтверждающие интеллекту-
альные права на товарный знак. 
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В статье рассмотрены направления Энергетической стратегии газовой от-
расли до 2035 года, предусмотренные распоряжением Правительства от 9 июня 
2020 г. № 1523-р, а также инициатива о привлечении частных газопроводов к 
социальной газификации. Охарактеризована процедура подключения объекта ка-
питального строительства к существующим сетям газораспределения.   
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В настоящее время законодательство Российской Федерации не содержит 
легального определения понятия «газопровод». В ряде нормативных правовых 
актов дано указание на отдельные виды газопроводов. Статья 1331 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 г.     
№ 51-ФЗ (в ред. от 25 февраля 2022 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 
2022 г.) гласит: «Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объ-
ект, может являться единый недвижимый комплекс – совокупность объединен-
ных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно свя-
занных физически или технологически, в том числе линейных объектов (желез-
ные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо располо-
женных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на со-
вокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь». 

Газ выступает в качестве одного из самых ценных ресурсов РФ, который 
поставляют потребителям через газопровод. В распоряжении Правительства РФ 
от 9 июня 2020 г. № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2035 года» отражены положения газовой от-
расли: 

– активное развитие инфраструктуры магистральных газопроводов и газо-
транспортных систем; 

– повышение уровня газификации субъектов РФ; 
– реализация потенциала природного газа в Арктической зоне РФ и Север-

ного морского пути. Данный маршрут способствует увеличению экспорта в 
страны Азиатско-Тихоокеанского направления; 

– развитие логистики поставок сжиженного природного газа; 
– расширение сети автогазонаполнительных станций. 
До введения санкций природный газ РФ активно закупали иностранные 

партнеры. Одними из крупнейших газопроводов, по которым покупатели полу-
чали свой товар, являлись «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако в 
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настоящее время они находятся в поврежденном состоянии и не осуществляют 
функции по передаче газа. По словам вице-премьера А.В. Новака, в 2021 г. 
лишь 72% населения обеспечены подключением к газу [5]. В связи с этим за-
меститель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ А.А. Панкин со-
общил информационному агентству «ТАСС» о том, что часть комплекса «Се-
верный поток – 2», которая находится на территории РФ, будет задействована 
для газификации регионов северо-запада страны [3]. 

В некоторых поселениях дома находятся на большом расстоянии от газовой 
трубы, не каждый способен оплатить подведение газа к своему дому. В связи с 
этим принят закон о бесплатной газификации (подведении газа до границ домо-
владения человека за счет средств государства) [5]. Для ускорения проведения 
процесса социальной газификации предложена инициатива о привлечении ча-
стных газопроводов к данному мероприятию [1]. 

Для облегчения и урегулирования вопросов по подключению к сетям газо-
распределения принято постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации». В п. 2 указанного Постановления Правительства РФ отраже-
но, что основной абонент – это физическое или юридическое лицо, владеющее 
объектом сети распределения газа и не оказывающее услуги по его транспорти-
ровке. В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник (основные абоненты) несет 
расходы на содержание газопроводов, что является необходимостью, так как 
благодаря расходам на ремонт, обслуживание и другое, обеспечена безопасная 
транспортировка газа. 

Пункт 48 приведенного выше Постановления Правительства РФ фиксирует 
процедуру подключения объекта капитального строительства к существующим 
сетям газораспределения, а именно: 

1) при возможности подключения только к газопроводу исполнитель для 
осуществления подключения заявителя должен сделать запрос собственнику 
этого газопровода; 

2) собственник в течение трех рабочих дней должен отправить свое согла-
сие на подключение объекта к газовым сетям письмом с уведомлением о вру-
чении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение исполни-
телем; 

3) собственник не может препятствовать подключению к газовым сетям при 
наличии их пропускной способности. 

В рамках заявленной темы следует обратить внимание на правовой режим 
газопроводов. В связи с этим необходимо указать следующее [2, с. 40–41]: 

– газопровод не является субъектом гражданского оборота, государственной 
регистрации подлежат не газопроводы, а права на них как на объекты недви-
жимости; 

– в соответствии со ст. 1331 и 133 ГК РФ можно сделать вывод, что газопро-
вод является неделимым и недвижимым линейным объектом, обладая такими 
признаками, как «связь с землей» и «невозможность перемещения без несораз-
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мерного ущерба их назначению»; 
– право собственности на газопроводы может принадлежать как государст-

ву, так и частным лицам. 
Все вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов: 
– в законодательстве отсутствует легальное понятие частных газопроводов. 

В ряде нормативных правовых актов дано указание на отдельные виды газо-
проводов, однако необходимо на законодательном уровне закрепить определе-
ние частных газопроводов во избежание проблем относительно права собст-
венности на имущество и определение неисправности оборудования; 

– постановление Правительства РФ от 17 сентября 2021 г. № 1547 содержит 
процедуру подключения к частным газопроводам: исполнитель для осуществ-
ления подключения заявителя должен сделать запрос к собственнику этого га-
зопровода, собственник в течение трех рабочих дней должен отправить свое со-
гласие и не может препятствовать подключению к газовым сетям при наличии 
пропускной способности таких сетей; 

– газопровод не является субъектом гражданского оборота; государственной 
регистрации подлежат не газопроводы, а права на них как на объекты недви-
жимости; газопровод является неделимым и недвижимым линейным объектом, 
право собственности на газопроводы может принадлежать как государству, так 
и частным лицам. 
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Часто в процессе прохождения государственной службы между служащими 
и их руководством возникают определенные противоречия и разногласия, что 
приводит к служебным спорам. Легальное определение понятия «индивидуаль-
ный служебный спор» дано в ст. 69 Федерального закона от 27 июля 2004 г. (в 
ред. от 05.12.2022 г.) № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ): это – неурегули-
рованные разногласия между государственным гражданским служащим либо 
претендентом на государственную службу, либо бывшим государственным 
гражданским служащим и представителем нанимателя по вопросам применения 
законодательства о гражданской службе и служебного контракта, о которых за-
явлено в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров. 

На наш взгляд, не совсем удачное определение, поскольку если исходить из 
буквального толкования нормы ст. 69 Федерального закона № 79-ФЗ, то обра-
щение служащего в суд за разрешением неурегулированных разногласий между 
ним и представителем наймодателя индивидуальным служебным спором не яв-
ляется. Между тем в ст. 70 Федерального закона № 79-ФЗ указано, что органа-
ми по рассмотрению индивидуальных служебных споров являются комиссия 
государственного органа по служебным спорам и суд. С учетом этого предлага-
ем дополнить норму ст. 69 Федерального закона № 79-ФЗ сочетанием слов 
«…или в суд». 

В российской правовой доктрине большинство исследователей выводит 
юридическую природу служебного спора из административных правоотноше-
ний, поскольку он возникает из публичных правоотношений государственной 
службы. Так, М.В. Воробьева пишет о том, что служебные споры возникают в 
публичной сфере и связаны с реализацией государственно значимых интересов, 
в частности с отношениями, связанными с поступлением, прохождением и пре-
кращением государственной службы, а также с правовым статусом государст-
венного служащего [1, с. 69]. 

Вместе с тем среди исследователей существует и иная позиция, согласно 
которой служебные споры в своей основе имеют разногласия между служащим 
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и представителем наймодателя в основном по вопросам исполнения служащим 
трудовых обязанностей. Так, можно согласиться с В.В. Коробченко и В.А. Са-
фоновым, которые утверждают, что «… разногласия связаны не с осуществле-
нием государственным органом публичных функций в рамках своей управлен-
ческой компетенции, а с реализацией им как субъектом служебных отношений 
полномочий по управлению трудом государственных гражданских служащих и 
формированию кадрового состава для обеспечения собственной деятельности» 
[2, с. 192]. Более того, указание в ст. 73 Федерального закона № 79-ФЗ на воз-
можность субсидиарного применения норм трудового законодательства к пра-
воотношениям по прохождению государственной гражданской службы позво-
ляет сделать вывод о неоднозначности понимания служебного спора как разно-
видности административно-правового спора. 

Так, сроки рассмотрения служебных споров, порядок вынесения решений 
по служебным спорам, связанным с освобождением от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнением с гражданской службы в соответствии с ч. 
17 ст. 70 Федерального закона № 79-ФЗ, регулируются нормами Трудового ко-
декса (ТК) РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 04.11.2022 г.) по ана-
логии с разрешением индивидуальных трудовых споров. В ч. 7 ст. 11 ТК РФ 
речь идет о том, что действие трудового законодательства распространяется на 
государственных служащих с учетом специального законодательства, регули-
рующего государственную службу. 

На наш взгляд, правовая природа служебного спора носит двойственный 
характер, так как в нем проявляются и служебно-трудовые отношения, сторо-
ной которого выступает представитель нанимателя, и государственно-служеб-
ные отношения, стороной которого является государство как таковое. 

Споры по вопросам служебных отношений рассматривают районные суды 
по правилам искового производства, предусмотренным гражданским процессу-
альным законодательством. Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ от 
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 05.12.2022 г.) не выделяет служебные 
споры как отдельную категорию дел. Следовательно, в процессуальном законо-
дательстве отсутствует специфика рассмотрения служебных споров. Рассмот-
рение служебного спора в комиссии по разрешению споров не является обяза-
тельной досудебной процедурой. 

Разрешая дела по исковым заявлениям государственных служащих, суды 
разных инстанций иногда допускают ошибки. С целью их недопущения и обес-
печения единообразной судебной практики Верховный Суд РФ периодически 
проводит аналитическую и разъяснительную работу, которая находит отраже-
ние в Обзорах судебной практики [3]. 

Анализ правоприменительной практики позволяет выделить три основные 
категории дел, по которым происходит судебное рассмотрение служебных от-
ношений. Первая категория связана с обжалованиями государственными и му-
ниципальными служащими наложенных на них дисциплинарных взысканий, 
связанных с делами о неправомерном прекращении служебного контракта в от-
ношении государственных гражданских служащих, незаконном применении 
дисциплинарного взыскания, незаконном увольнении со службы по различным 
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основаниям, признании срочного служебного контракта заключенным на неоп-
ределенный срок, взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, при-
знании незаконным перевода на иную должность государственной гражданской 
службы. 

Вторая категория дел связана с рассмотрением судами дел о совершении го-
сударственными служащими коррупционных правонарушений. Чаще всего в 
данной категории суды рассматривали служебные споры по заявлениям госу-
дарственных служащих о признании незаконным и об отмене приказа о приме-
нении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и о восстановлении в 
должности (на службе); об изменении основания увольнения, о признании не-
законным решения комиссии по урегулированию конфликта интересов или ат-
тестационной комиссии, а также дела по искам государственных и муници-
пальных служащих о признании незаконным приказа о наложении дисципли-
нарного взыскания иного вида (замечания, выговора, предупреждения о непол-
ном должностном соответствии). Часто государственные служащие оспаривают 
применение в отношении них дисциплинарных взысканий за несоблюдение ог-
раничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Третья категория дел представлена судебными разбирательствами в отно-
шении признания недействительным решения конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса на замещение должности государственной гражданской служ-
бы. Если проанализировать имеющуюся в свободном доступе судебную стати-
стку, то среди рассматриваемых судами дел по служебным спорам государст-
венных служащих наибольшее количество составляют дела по оспариванию 
увольнения по инициативе работодателя, а также оспариванию заключений 
служебной проверки, дисциплинарных взысканий, результатов аттестации и 
конкурсов на замещение должности государственной службы [4]. 
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С конца 2019 г. перед субъектами предпринимательской деятельности и 
гражданами на территории Российской Федерации возникают проблемы соци-
ально-экономического характера. Их причины можно обнаружить в продолжи-
тельной пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), а также в ситуации, обусловленной введением различного 
рода санкций в отношении РФ. 

С учетом возникающих проблем и рисков для участников гражданского 
оборота государство принимает различные меры, направленные на их защиту и 
обеспечение социально-экономической стабильности. На наш взгляд, принятие 
и дальнейшее развитие подобных мер в 2022 г. связано с изданием Указа Пре-
зидента РФ от 16 марта 2022 г. № 121 «О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». 

Однако при реализации данного Указа могут наблюдаться некоторые про-
блемы в законодательной деятельности органов государственной власти. В ча-
стности, на территории Ленинградской области в качестве социально-экономи-
ческой поддержки арендаторов государственного недвижимого имущества, в 
том числе земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, такие субъекты с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. освобождены от 
уплаты пеней за просрочку арендных платежей в указанный период. Данные 
положения содержатся в соответствующем постановлении Правительства Ле-
нинградской области от 23 мая 2022 г. № 341. 

Аналогичные нормативные правовые акты приняты и на местном уровне. 
Так, администрацией Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти 14 июля 2022 г. издано постановление № 2691 «Об освобождении от на-
числения пени за просрочку внесения платежей по договорам аренды объектов 
нежилого фонда, движимого имущества, земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования "Гатчинский муниципальный рай-
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он", в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года». 
Однако по итогам анализа указанных мер поддержки, их юридического за-

крепления и цели возникают вопросы. Например, вышеуказанные акты не учи-
тывают наличие на соответствующих территориях договоров, не содержащих 
условия о договорной неустойке. При этом в подобных случаях взысканию 
подлежат проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса (ГК) РФ, о 
чем в том числе свидетельствует судебная практика. 

Например, Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 5 апреля 2021 г. по делу А56-100386/2020 [4], остав-
ленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 23 августа 2021 г. [2], с ответчика, являющегося арендатором 
земельного участка, взысканы проценты за пользование чужими денежными 
средствами вследствие просрочки уплаты арендных платежей по договору 
аренды земельного участка. 

Следует учитывать, что ввиду различных проблем далеко не со всеми зем-
лепользователями заключены договоры аренды земельных участков. Примером 
служат собственники зданий, сооружений и иных объектов недвижимости, рас-
положенных на государственных или муниципальных земельных участках. В 
подобных ситуациях указанные субъекты также являются лицами, обязанными 
вносить плату за использование земли. Об этом свидетельствуют положения 
Земельного кодекса РФ и содержащийся в нем принцип платности земли. 

В приведенном случае с указанных землепользователей подлежит взыска-
нию неосновательное обогащение в размере, соответствующем арендной плате, 
которая должна была бы быть начислена такому землепользователю в случае 
заключения договора аренды земельного участка. При этом вместо неустойки с 
таких землепользователей подлежат взысканию проценты в соответствии со ст. 
395 ГК РФ. Одним из примеров служит решение Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 февраля 2022 г. по делу       
№ А56-105579/2021 [3], оставленное без изменения постановлением Тринадца-
того арбитражного апелляционного суда 10 июня 2022 г. [1]. 

Необходимо понимать и различать правовую природу пеней и процентов, 
предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Пени представляют собой способ обеспечения 
исполнения обязательств, а проценты – ответственность за их нарушение. Од-
нако одновременное начисление и взыскание пеней и процентов судебная прак-
тика и действующее законодательство не допускают, что тоже представляется 
дискуссионным ввиду различия их правовой природы. 

Представленные примеры говорят о том, что меры поддержки, оказываемые 
на основании вышеуказанных постановлений о неначислении пеней, не охва-
тывают всех субъектов, на которых они нацелены. Таким образом, арендаторы 
земельных участков, в договорах с которыми содержится условие о договорной 
неустойке в виде начисления пеней, приобретают некое преимущество в период 
действия указанных мер поддержки перед иными арендаторами и землепользо-
вателями. Последние остаются быть обязанными уплачивать проценты за про-
срочку платежей за пользование землей, что противоречит главному замыслу 
оказания социально-экономической поддержки и цели снижения негативных 



325 

последствий для соответствующих субъектов. 
На наш взгляд, при издании подобных актов в будущем представляется це-

лесообразным сохранение указанных в них формулировок, но с их дополнени-
ем фразой «и иных финансовых санкций» аналогично последнему абзацу п. 1 
ст. 63 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». В итоге были бы учтены субъекты и ситуации, исследован-
ные выше. 
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Защита прав детей и их реализация является одной из главных проблем со-
временности. Именно от детей зависит будущее человечества. То, каким оно 
будет, зависит от воспитания, условий жизни ребенка, образования и ряд иных 
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факторов. В настоящее время в сфере детства наблюдается множество проблем, 
которые требуют незамедлительного решения. Среди них – преступность несо-
вершеннолетних, пьянство, снижение посещаемости школ, наркомания и мно-
жество других случаев [1, с. 3]. 

Конституция Российской Федерации, которая является главным законом 
страны, закрепляет государственные гарантии каждого ребенка РФ, основы ох-
раны детства. Однако этого недостаточно, поскольку права детей по-прежнему 
нарушаются. Права детей рассмотрены в Семейном кодексе (СК) РФ от 29 де-
кабря 1995 г. № 223-ФЗ, Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенции о пра-
вах ребенка. В данных документах подробно описаны права несовершеннолет-
них. 

Одно из направлений политики государства – обеспечение защиты прав и 
интересов несовершеннолетних. Но в настоящее время наблюдается недоста-
точная эффективность механизмов защиты прав ребенка. 

Деятельность правомочных органов государства, различных общественных 
организаций, органов местного самоуправления включает в себя защиту прав 
детей, их реализацию, и именно они занимаются восстановлением нарушенных 
прав несовершеннолетних [2, с. 56]. В соответствии со ст. 77 СК РФ органы 
опеки и попечительства вправе забрать несовершеннолетнего из семьи при не-
посредственной угрозе его жизни или здоровью. Изъятие ребенка из семьи воз-
никает чаще всего в результате ненадлежащих условий для его полноценного 
обучения, отдыха, развития, жизни, вследствие физического или психического 
насилия в отношении него. По статистике, на конец 2022 г. более 100 тысяч де-
тей находятся в специальных учреждениях для несовершеннолетних и более 
500 тысяч под опекой в семьях. 

Изъятие ребенка – это необходимая мера административно-правовой защи-
ты прав и интересов ребенка, которые находятся в условиях, угрожающих жиз-
ни и здоровью. Данная мера применяется по решению органов опеки и попечи-
тельства, но лишь при реальной угрозе несовершеннолетнему [3, с. 60]. Иногда 
такая процедура, которая относится к мерам немедленного реагирования, осу-
ществляется крайне быстро: в течение нескольких часов с момента поступления 
информации о том, что ребенок находится в условиях, угрожающих его жизни 
и здоровью. При этом важно отметить, что ни в одном Федеральном законе не 
сформулировано пояснение к словам «непосредственная угроза жизни и здоро-
вью ребенка». 

Многие ученые обсуждают вопрос о данном методе административно-
правового регулирования. Некоторые выделяют обстоятельства, при которых 
изымают ребенка: наличие травм, оставление ребенка в опасности, нахождение 
родителей (или одного из них) в состоянии алкогольного опьянения, необеспе-
чение предметами первой необходимости (одеждой, едой и т.д.), конфликты 
между членами семьи, которые влияют на психоэмоциональное состояние ре-
бенка [4, с. 17]. В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», если контроль за поведением несовершеннолетнего от-
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сутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего неисполнения обязан-
ностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны законных пред-
ставителей, при применении данного метода ребенок может считаться «безнад-
зорным». 

При применении меры административно-правового регулирования немало-
важной видится степень угрозы жизни и здоровью ребенка, для определения 
которой все-таки должны быть привлечены специалисты органов опеки и попе-
чительства, органов социальной защиты, а также в случае необходимости орга-
нов здравоохранения. Но, к сожалению, вопрос об изъятии ребенка, нуждающе-
гося в защите прав и интересов со стороны государства, решается единолично 
органами опеки и попечительства. 

Одной из главных особенностей отобрания у законных представителей де-
тей, которые находятся в обстановке, угрожающей его жизни и здоровью, явля-
ется помещение детей под надзор в специальные учреждения (образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социаль-
ные услуги и др.) при исключении возможности передачи ребенка близким 
родственникам (бабушке, дедушке, братьям, сестрам) на временное прожива-
ние без установления опеки. Помещение ребенка в государственное учрежде-
ние для несовершеннолетних подрывает значимость семейного воспитания, ав-
торитет родителей, наносит вред ребенку. 

Таким образом, право опеки и попечительства изымать ребенка из семьи, в 
которой наблюдается угроза его жизни и здоровью, позволяет реагировать на 
нарушение прав и интересов несовершеннолетних, применять меры по его за-
щите, сокращать количество негативных последствий. Хотя данная процедура 
наносит в некоторой степени непоправимый вред детям, она необходима для их 
же безопасности. 
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Такое явление, как коррупция, преследует человечество на протяжении всей 
истории и является актуальной проблемой для любого государства.  

Непосредственно в Российской Федерации коррупция остается одной из са-
мых острых проблем, затрагивая большое количество сфер жизнедеятельности: 
здравоохранение, социальной обеспечение, образование, функционирование 
системы органов власти и др. В частности, прокурор Ленинградской области 
С.А. Жуковский в интервью газете «Ленинградская панорама» приводит соот-
ветствующую статистику. Несмотря на активизацию и результативность рабо-
ты правоохранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью, 
уровень коррупции по-прежнему высок: количество преступлений, связанных с 
присвоением и растратой средств, возросло на 60%, а случаи коммерческого 
подкупа – на 350% [1]. Такие данные подтверждают актуальность проблемы 
коррупции и свидетельствуют о необходимости активного принятия мер по 
противодействию этому негативному явлению в современной России, тем бо-
лее с учетом геополитической обстановки. 

Существует огромное количество методов и способов борьбы с коррупцией, 
которые применяются в различных государствах. К таким методам относятся 
антикоррупционная пропаганда, ужесточение ответственности за коррупцион-
ные правонарушения, совершенствование системы качественного отбора кад-
ров при приеме на службу, премирование лиц, отказавшихся от взятки, увели-
чение заработной платы должностным лицам и т.д. Однако особое внимание в 
настоящей статье уделим инновационным методам противодействия коррупции 
ввиду проникновения IT-технологий во все сферы жизнедеятельности и повсе-
местной компьютеризации. 

Сегодня информационные технологии позволяют совершенствовать анти-
коррупционную политику с помощью увеличения прозрачности деятельности 
органов государственной власти, усиления контроля за доходами и расходами 
должностных лиц, укрепления верховенства права посредством участия граж-
дан. В России сформирована достаточная нормативно-правовая база для при-
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менения таких технологий: функционирует справочно-информационный пор-
тал «Госуслуги», предоставляется информация о деятельности государствен-
ных органов на официальных сайтах Государственной Думы РФ, министерств, 
открыт для доступа портал Президента РФ; широко применяются технологии 
биометрии, а обработка документов преимущественно проводится в онлайн-
формате [2, с. 173]. При этом существует исчерпывающий перечень инноваци-
онных методов противодействия коррупции, многие из которых в нашей стране 
не применяются либо применяются не настолько широко, как во многих других 
информационных государствах, однако имеют потенциал к такому примене-
нию. 

Один из инновационных методов противодействия коррупции – применение 
искусственного интеллекта. Искусственный интеллект представляет собой вы-
числительную систему, которой заданы определенные функции и задачи. Такая 
система способна преобразовывать информацию любого вида в цифровую 
форму и с помощью дискретной математики, иных методов предоставлять от-
вет в доступной для человека форме [3, с. 155]. Указанная технология позволя-
ет проводить мониторинг соблюдения антикоррупционных стандартов, ускоря-
ет процесс обработки большого объема данных, который видится слишком 
трудозатратным для органов и должностных лиц. Это дает возможность уско-
рить процесс выявления и прогнозирования коррупционных правонарушений и 
сосредоточить внимание на данных, которые могут свидетельствовать о таком 
правонарушении. Например, в Китае создана и запущена технология искусст-
венного интеллекта «Zero Trust» [4], которая способна сопоставлять базы дан-
ных различных уровней с доходами и расходами должностных лиц. Эта систе-
ма позволила выявить большое количество коррупционных преступлений раз-
личных видов, тем самым подтвердив свою эффективность. 

Другим инновационным методом борьбы с коррупцией является технология 
блокчейн. Блокчейн – это система так называемых блоков информации, объе-
диненных в цепочку. В такой цепочке устройства хранения информации не 
подключены к единому серверу (центру) информации [5, с. 37], но информация 
в целом содержится на устройствах хранения в мире. Функционирует такая 
технология на основе информации, вводимой в каждый «блок», совокупность 
которых создает общую цепочку информации. Однако главная особенность 
функционирования системы – последовательное считывание в целом цепочки 
информации при создании нового «блока» данных. В сфере противодействия 
коррупции эта технология способна обеспечить невозможность изменения или 
уничтожения информации об операциях, которые осуществляются в этой сис-
теме, а также отслеживать перемещение денежных средств и осуществлять их 
учет. Примером внедрения такой технологии может стать Индия, в которой в 
действие приведен проект, предусматривающий создание единой базы данных 
об истории объектов недвижимости. 

В современном мире создают и применяют множество других инновацион-
ных методов борьбы с коррупцией. Однако приведенные ранее методы сегодня 
являются наиболее развивающимися и перспективными вследствие глобальной 
информатизации. В России перспектива применения этих методов существует, 
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но лишь в случае проведения государством политики и мер, направленных на 
компьютеризацию всех сфер жизнедеятельности и развитие информационных 
технологий. В числе этих мер – поддержка, в том числе спонсорская, россий-
ских производителей программного обеспечения и необходимого оборудова-
ния, социальная поддержка кадров, занятых в сфере IT-технологий и расшире-
ние нормативно-правовой базы в сфере информационных технологий. 
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На данном этапе коммунальная система России изношена на 60%. В России 
существуют сферы, в которых индивидуальными усилиями граждан решить 
проблему невозможно, то есть необходимы более системные решения государ-
ства. Это относится и к сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
ЖКХ-контроль ежеквартально составляет рейтинги самых острых проблем в 
указанной сфере. Составляет их организация на основе обращений, которые по-
ступают в общественные приемные, действующие на территории Российской 
Федерации. На протяжении многих лет основные проблемы остаются неизмен-
ными: 
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- начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (речь идет и о посто-
янном росте тарифов на коммунальные ресурсы, и о непрозрачности расчетов); 

- содержание многоквартирных домов, их состояние. На протяжении по-
следних лет эти темы друг с другом конкурируют за лидерство. В зависимости 
от времени года, обстоятельств то одна, то другая проблема выходит на первое 
место; 

- качество коммунальных ресурсов (и состояние питьевой воды, которая 
идет из крана, и своевременное включение отопления с наступлением отопи-
тельного сезона, и холодные батареи в квартирах и др.). 

Итак, перечисленные проблемы характерны для страны в целом, при этом в 
основном для потребителей. В экспертном сообществе выделяют свои причины 
возникновения проблем. Так, основной причиной, по мнению экспертов, явля-
ется крайняя изношенность жилищно-коммунальной инфраструктуры в боль-
шинстве регионов и городов РФ. Построенные еще в советское время комму-
нальная инфраструктура, котельные, сети, водоканалы, к сожалению, во многих 
регионах обветшали. В России существуют территории, в границах которых 
износ достигает 80%, а на некоторых участках инфраструктура отсутствует [2, 
c. 42]. 

Приведем в качестве примера наводнение в Ялте. Все стоки уходили в море, 
потому что очистные сооружения на берегу Крыма перестали работать. Отсут-
ствуют очистные сооружения на берегах Каспия. В ряде других регионов также 
состояние сетей, относящихся к ЖКХ, оставляет желать лучшего. Исключение 
составляет Москва, по отдельным позициям – Санкт-Петербург. 

Жилищная инфраструктура, в том числе российские многоквартирные дома, 
в большинстве случаев находятся в плохом состоянии на протяжении многих 
лет. Поддерживать их в нормальном состоянии ввиду содержания не представ-
ляется возможным. Прослеживается недофинансированность этой сферы, что 
приводит к негативным последствиям. Построенное в советские годы плохо со-
держалось, а со временем лишь разрушалось. 

Усилий, предпринимаемых в последние годы и связанных с приостановле-
нием процесса перехода домов в аварийное состояние, поддержанием комму-
нальной инфраструктуры в рабочем состоянии, недостаточно. Поэтому качест-
во коммунальных ресурсов в большинстве регионов – соответствующее, а гра-
ждане РФ слишком переплачивают за коммунальные услуги. Переплата проис-
ходит не из-за высоких тарифов. Если сравнивать с европейскими странами, к 
примеру, с Финляндией, то стоимость воды, тепла, электроэнергии в России 
значительно ниже. Но платит население РФ зачастую больше: за отсутствие 
учета и контроля, за низкую энергоэффективность, за потребление ресурсов, 
которые людям не нужны. Например, зимой граждане РФ приходят в квартиру, 
где очень жарко. Они открывают окна и продолжают платить за тепло, которое 
им не требуется в таком объеме. Итог – чрезмерно высокие платежи, качество 
коммунальной инфраструктуры, которая ежедневно разрушается, недовольство 
текущим состоянием многоквартирных домов. Таким образом, первой причи-
ной служит материально-техническая база, которую срочно требуется улуч-
шать. 
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Вторая причина заключается в крайне запутанном законодательстве. Это 
относится к сфере ЖКХ в целом. К примеру, если обратить внимание на цепоч-
ку от потребителей-граждан до поставщиков энергетических ресурсов, то мож-
но обнаружить, что на каждом участке этой цепочки «правила игры» разные: 
ответственность, способы воздействия, временные границы взаимодействия 
между управляющими компаниями и потребителями отличаются от тех, кото-
рые складывается между управляющими компаниями и ресурсниками и т.д. [3, 
c. 161]. 

Так, управляющая компания собирает с потребителей плату за тепло круг-
лый год: схема 1/12 функционирует в большинстве регионов РФ. Платит она 
ресурсникам только за отопительный период. В итоге уже возникает опреде-
ленный зазор, дефицит ресурсов, который управляющая компания берет из не-
выполненных в полном объеме работ. Аналогично относительно пеней: управ-
ляющая компания должна брать пени только по прошествии 30 дней, а начина-
ет это делать с первого дня и т.д. 

Наиболее и вызывающая много вопросов сфера в России – это сфера управ-
ления многоквартирным домом. Жилищный кодекс (ЖК) РФ с момента его 
принятия изменяется постоянно, очень часто не в лучшем направлении. Конеч-
но, с одной стороны, ЖК РФ писали идеалисты. Они думали, что собственники, 
коллектив, который будет в доме, будут собираться, обсуждать вопросы о вари-
антах содержания своего дома, принимать решения, нанимать управляющую 
компанию, следить за ее работой, изменять ее, если деятельность этой управ-
ляющей компании не устраивает и т.п. В ЖК РФ указано, что собственник яв-
ляется хозяином дома и несет ответственность за содержание своего общедо-
мового имущества [1, c. 60]. 

В действительности складывается иная ситуация. Во-первых, собственник 
чаще всего даже не способен распоряжаться своим имуществом. Речь идет и об 
общедомовом имуществе, в том числе чердаках, подвалах, которые часто из 
домов изымают, в них присутствуют третьи лица, а собственник не может по-
лучить в них доступ, поскольку его не пускают. Проблема возникает при выбо-
ре или смене управляющей компании. После введения лицензирования факт 
смены управляющей компании стал связан не с принятием собрания, а со сме-
ной записи в реестре лицензий. Лицензию выдают на право управления опреде-
ленным домом. Так, решение собственников не является первичным. Фактиче-
ски выдача лицензий на каждый дом подменяет решения собственников. Так 
можно идти по всей цепочке. 

В общем, собственнику чрезвычайно сложно влиять на управляющую ком-
панию, добиться перерасчета по разным причинам. В России до сих пор отсут-
ствует понятный калькулятор стоимости услуг. Он видится очень приблизи-
тельным, создан для компаний, которых нанимают по конкурсу органы местно-
го самоуправления. Этот калькулятор не отражает фактических реалий. В на-
шей стране нет разделения на деньги, которые платят за содержание и за теку-
щий ремонт. Законодательство РФ таких расчетов не предполагает. 

ЖК РФ предусматривает, что если председатель совета многоквартирного 
дома не подписал в течение года акты о том, что компания проводила работы 
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ненадлежащего качества, в ненадлежащем объеме, то все деньги, которые 
управляющая компания «сэкономила» в ходе комплексного управления много-
квартирным домом, она на законных основаниях может считать прибылью. Да-
же если председатель совета многоквартирного дома пытается подписать эти 
акты, он может ходить много месяцев за управляющей компанией безрезуль-
татно. Но ответственность за то, что управляющая компания не подписывает 
акт, не предусмотрена. Так, собственники платят компании за то, что она лишь 
существует, повлиять на это собственники не могут. В качестве компенсации 
собственники не несут ответственность за бездействие, за то, что они не ходят 
на собрания, не принимают решения. 

Таким образом, ситуация в жилищной сфере, в том числе в сфере управле-
ния многоквартирными домами, представляется чрезвычайно запутанной. Ни-
кто не считает, сколько денег требуется на содержание многоквартирных до-
мов, никто не принимает решения исходя из реальных потребностей. А между 
тем дома постепенно разрушаются. 
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Статья посвящена основным способам защиты интеллектуальных прав и 
мерам ответственности за их нарушение на территории Российской Федерации, 
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Особенности правовой охраны интеллектуальных прав заключаются в их 
нематериальности. Вследствие этого исключено использование способов защи-
ты прав как на материальные объекты. 
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Защита интеллектуальных прав может осуществляться как защита или охра-
на личных неимущественных прав, а также защита имущественных исключи-
тельных прав. Общие способы защиты интеллектуальных прав включают в себя: 

– признание права; 
– пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его; 
– публикация решения суда о допущенном нарушении. 
Специальные способы защиты интеллектуальных прав включают в себя:  
– компенсацию морального вреда; 
– полное уничтожение копий; 
– ликвидацию источника распространения; 
– восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 
– изъятие и уничтожение оборудования, устройств и материалов, предна-

значенных для совершения нарушения исключительных прав; 
– устранение причиненного вреда; 
– возмещение компенсации [1, с. 45]. 
Защита нарушенных прав возникает при любых нарушениях и не зависит от 

степени вины нарушителя. Меры ответственности за нарушение исключитель-
ных прав включают в себя компенсации и материальное возмещение за нару-
шение вреда. Эти меры возникают по вине нарушителя, но не применяются, ес-
ли это связано с предпринимательской деятельностью [2]. 

К юридическому лицу, распоряжающемуся интеллектуальной собственно-
стью без согласия владельца исключительных прав, применяются меры ответ-
ственности за нелегальное распространение копий произведений в виде лише-
ния этих копий, их ликвидации, а также возмещение убытков, независимо от 
того, знал ли продавец о допущении нарушения интеллектуальных прав. К на-
рушителю, изготавливающему копии интеллектуальной собственности, за их 
несанкционированное распространение применяется следующее воздействие: 

– лишение нелегальных копий экземпляров произведения, оборудования 
для их распространения, ликвидация оборудования; 

– возмещение компенсации в стоимостном эквиваленте от десяти тысяч 
рублей до пяти миллионов рублей за каждую копию либо в кратном размере от 
стоимости всех копий. 

При нарушении интеллектуального права защита происходит в судебном 
порядке. Существуют ситуации, в которых защита осуществляется в досудеб-
ном порядке при административной ответственности. В таких случаях патент 
признается неоригинальным, а также государственная регистрация средств ин-
дивидуализации является недействительной. Защитить личные неимуществен-
ные интеллектуальные права можно в суде, если патент является неоригиналь-
ным [3, с. 7]. 

Если юридическое лицо часто и грубо нарушает исключительные права в 
области интеллектуальной собственности, то суд, в зависимости от п. 3 ст. 61 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) при наличии вины тако-
го юридического лица в нарушении исключительных прав, принимает решение 
о ликвидации юридического лица по указу прокурора. Если такие нарушения 
осуществляются гражданином при осуществлении им предпринимательской 
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деятельности как индивидуальным предпринимателем, деятельность граждани-
на как индивидуального предпринимателя будет прекращена по законодатель-
ству при возникновении вины в нарушении исключительных прав в соответст-
вии с решением или приговором суда. 

В отношении произведений не допускается: 
– удаление или изменение без разрешения автора или другого правооблада-

теля информации об авторском праве; 
– воспроизведение, распространение в целях публичного распространения, 

сообщение в эфир, информирование до всеобщего сведения произведений, в 
отношении которых без разрешения автора или иного правообладателя удалена 
или изменена информация об авторском праве; 

– в случае нарушения автор или другой правообладатель может потребовать 
по своему выбору от нарушителя возмещения причиненного вреда или выплаты 
компенсации в денежном эквиваленте в зависимости от ст. 1301 ГК РФ [4, с. 47]. 

Защита авторских прав в административном порядке – наиболее практичная 
мера, поскольку с помощью данного рычага можно прекратить нарушение. 
Привлекая нарушителя к административной ответственности, его привлекают и 
к гражданско-правовой ответственности. 

Действующее законодательство, использующиеся способы защиты исклю-
чительных прав, меры ответственности за их нарушение дают правообладателю 
возможность защитить свое право на интеллектуальную собственность. Но в 
любом случае действующее законодательство нуждается в более усовершенст-
вованных положениях об охране и защите интеллектуальных прав. 

Исключительные права и их защита – это актуальный вопрос в области пра-
ва охраны интеллектуальной собственности. Поэтому государству важно обра-
щать внимание на данную проблему, вводить более радикальные методы защи-
ты для прекращения распространение нарушений. Сегодня существует большое 
количество нарушителей в этой области, полностью остановить которых нет 
возможности. 

По результатам исследования на основе поставленных фактов можно сде-
лать вывод о том, что решением, которое позволит защитить интеллектуальные 
права, является введение новых методов защиты. В этих методах должно быть 
отражено полное или частичное отслеживание нелегального распространения 
интеллектуального произведения. Для возможности защиты исключительного 
права в распространении  интеллектуальной собственности в интернет-серви-
сах одним из решений может стать своевременное нахождение интернет-сай-
тов, нарушающих авторские права, удаление нелегального контента, а в даль-
нейшем и закрытие данных сайтов, чтобы не оставалось возможности их рас-
пространения [5, с. 28]. 
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В статье рассмотрен такой институт уголовно-правовой системы, как не-
обходимая оборона. Показано его значение, обращено внимание на важность в 
реализации конституционного принципа. Отражены также проблемы примене-
ния необходимой обороны, которые ставят под угрозу реализации гражданами 
права на защиту своих прав и свобод. 
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Уголовно-правовая система состоит из множества различных правовых ин-
ститутов и норм, являющихся ее неотъемлемой частью. Одним из таких значи-
мых элементов уголовно-правовой системы выступает институт необходимой 
обороны. Необходимая оборона позволяет реализовать закрепленный россий-
ским конституционным законодательством принцип защиты каждого гражда-
нина своих прав и свобод всеми способами, которые не запрещены законом, со-
гласно ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации [1]. 

Обратим внимание на то, что необходимая оборона, согласно российскому 
уголовному законодательству, отнесена к обстоятельствам, которые исключают 
преступность деяния. В соответствии со ст. 37 Уголовного кодекса (УК) РФ от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 24.09.2022 г.) рассматриваемое уголовно-
правовое явление представляет собой определенные действия, направленные на 
«защиту личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых зако-
ном интересов общества или государства от общественно опасного посягатель-
ства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия». 

Однако, несмотря на то, что институт необходимой обороны существует в 
российском уголовном праве с X в. и по настоящее время, в правовом регули-
ровании данного уголовно-правового элемента выделяется ряд существенных 
проблем, мешающих его реализации и требующих кардинального решения. 
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Так, на основании правоприменительной практики правоохранительных орга-
нов (органов предварительного следствия, суда) выявлена проблема примене-
ния самообороны гражданами [7, с. 769]. Данная проблема подрывает возмож-
ность реализации гражданами конституционного права на защиту своих прав и 
свобод. 

Приведенная статистика сенаторами Совета Федерации РФ, по данным Су-
дебного департамента Верховного Суда РФ, при обсуждении вопроса о преде-
лах необходимой обороны позволяет отметить следующее. За убийство с пре-
вышением самообороны, не имеющей связи с исполнением обязанностей на 
должностном уровне, в России осуждены около 200 человек [6]. За причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью с превышением необходимой 
обороны количество осужденных по ст. 111 или 114 УК РФ составило около 
400 человек [6]. Статистический показатель по оправдательным приговорам в 
отношении превышения необходимой обороны очень низок, приближен услов-
но к нулю [6]. 

Одним из основополагающих препятствий в решении проблемы, связанной 
с применением гражданами института необходимой обороны, является законо-
дательная неопределенность в точных границах превышения рассматриваемого 
обстоятельства, исключающего преступное деяние. Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 31 мая 2022 г. № 11 «О внесении изменений в поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 
2012 года № 19 "О применении судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступления"» 
расширены пределы применения необходимой обороны. Например, в п. 8 ука-
занного постановления Пленума Верховного Суда РФ введен абзац, содержа-
щий следующее: «Защита была осуществлена при обстоятельствах, свидетель-
ствующих о наличии реальной угрозы совершения общественно опасного пося-
гательства, а действия оборонявшегося лица непосредственно предшествовали 
такому посягательству и были направлены на его предотвращение…». Но такие 
нововведения не позволили решить до конца вопрос о пределах необходимой 
обороны. 

В частности, по-прежнему актуальным остается вопрос о классификации 
преступлений, связанных с превышением пределов применения необходимой 
обороны. В ранних своих работах Н.М. Кориненко, размышляя о наличии ука-
занной проблемы, писал, что, исходя из отсутствия четко установленной грани 
между превышением пределов необходимой обороны и непревышением этих 
пределов, вопрос о превышении пределов самообороны является дискуссион-
ным и сложным [3, с. 65]. В связи с этим много обвиненных по ст. 108 (за убий-
ства в результате превышения необходимой обороны) и 114 (за причинение 
тяжкого или среднего вреда здоровью в результате превышения необходимой 
обороны) УК РФ. В правоприменительной практике судами и органами предва-
рительного следствия выделены случаи обвинения по ст. 105 и 111 УК РФ. На-
пример, по приговору одного из районных судов г. Перми в 2015 г. гражданин 
осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (в кассационной инстанции дело переквалифи-
цировано по ч. 1 ст. 108 УК РФ) [2]. 
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Следует отметить, что в абзаце 2 п. 3 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 19 (в ред. от 31.05.2022 г.) разъяснена возмож-
ность применения института необходимой обороны гражданами при незакон-
ном проникновении в их жилое помещение. Это отражает попытку закрепления 
такого принципа, как «мой дом – моя крепость», который представлен на май 
2022 г. в законопроекте № 122117-8 «О внесении изменения в статью 37 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» (находится на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе РФ). 

Однако стоит обратить внимание на то, что положение, закрепленное в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 19 (в ред. от 
31.05.2022 г.) и законопроекте № 122117-8, не раскрывает пределов применения 
необходимой обороны при незаконном проникновении в жилое помещение 
гражданина, что вызывает определенный резонанс в разрешении судами данно-
го вопроса, а также ее классификации. По мнению А.Е. Кузина, введение в за-
конодательство «доктрины крепости» и дальнейшее ее совершенствование по-
зволяет повысить уровень защиты граждан от разбойных нападений [4], а также 
может способствовать образованию дополнительной превенции от преступле-
ний по разбойному нападению [4]. 

В связи с тем, что постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 но-
ября 2012 г. № 19 в недостаточной мере решен правовой вопрос о применении 
необходимой обороны, возникает потребность выделения в уголовном законо-
дательстве РФ отдельной главы, в которой закреплены были бы положения, ре-
гулирующие применение института самообороны [5]. Это объясняется тем, что 
постановление Пленума Верховного Суда РФ является рекомендательным и не 
подлежит обязательному применению судами и органами предварительного 
следствия. Между тем нормы УК РФ, то есть нормативного правового акта, 
обязательны для применения и обладают большей юридической силой, чем по-
ложения указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Проблемой превышения пределов самообороны, применяемой гражданами, 
и образования преступлений, связанных с применением данного института, 
служит и тот факт, что граждане недостаточно осведомлены о его пределах 
применения и о том, в каких случаях допустимо его применение. Решение этой 
проблемы видится в большем информировании правоохранительными органа-
ми граждан, реализующих гарантированное Конституцией РФ право на защиту 
своих прав и свобод посредством применения института необходимой обороны, 
через СМИ и в сети Интернет. 

Таким образом, институт необходимой обороны – это важнейший элемент в 
уголовно-правовой системе и инструмент в реализации права на защиту прав и 
свобод каждым гражданином. Но с учетом недостаточного правового регули-
рования данного института прослеживаются проблемы в его применении, что 
подрывает реализацию гражданами права на защиту своих прав и свобод. Од-
нако введение в УК РФ отдельной главы и расширение ст. 37 УК РФ, а также 
повышение грамотности граждан относительно исследуемого вопроса может 
способствовать решению существующих проблем правового регулирования 
применения института необходимой обороны. 



339 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Антипов С.А. Конституционные основы уголовно-правового института необходимой 

обороны // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 1. С. 237–243. 
2. Борисов С.В., Андрюхин Н.Г. Отдельные проблемы применения положений уголовно-

го закона об обстоятельствах, исключающих преступность деяния // Ученые записки Крым-
ского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 5. 
№ 2. С. 78–82. 

3. Кориненко Н.М. Классификация видов необходимой обороны по различным основа-
ниям // Вестник науки и образования. 2018. Т 2. № 7 (43). С. 64–67. 

4. Кузин А.Е. Проблемные аспекты института необходимой обороны // NovaInfo.Ru. 
2020. № 125. С. 30–31. URL: https://novainfo.ru/article/18548?ysclid=lffok9j3no368536850 (дата 
обращения: 05.11.2022). 

5. Ментюкова М.А., Шилкина А.Н. Проблемы применения необходимой обороны в уго-
ловном праве России // Science Time. 2015. № 11 (23). С. 361–365. 

6. Озерова М. Сенаторы рассмотрели пределы необходимой обороны кухонным ножом // 
Mk.ru. 2022. 21 октября. URL: https://www.mk.ru/politics/2022/10/27/senatory-rassmotreli-
predely-neobkhodimoy-oborony-kukhonnym-nozhom.html (дата обращения: 05.11.2022). 

7. Побегайло Э.Ф. Избранные труды. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. 1064 с. 

 
К.М. Суметова 

 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Кристина Михайловна Суметова – студент 3 курса юридического факультета, Государст-
венный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина; e-mail: 
kristina.sumetova@mail.ru. 
Научный руководитель: Ольга Георгиевна Часовникова – доцент кафедры уголовно-право-
вых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, кан-
дидат юридических наук, г. Гатчина; e-mail: chasovnikova-og@mail.ru. 

 

В статье раскрыты проблемы использования видео-конференц-связи. Рас-
смотрено положение субъектного состава данной статьи. Проведен анализ уго-
ловно-процессуального законодательства на основании ст. 189.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). Выявлены особенно-
сти осуществления реализации следователем, дознавателем видео-конференц-
связи. Предложены возможные варианты совершенствования содержания ука-
занной статьи. 

Ключевые слова: видео-конференц-связь; следственные действия; следова-
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Внедрение цифровых инноваций в современном мире играет огромную роль 
для процесса общения, передачи и обработки информации. Наиболее эффек-
тивное применение информационных технологий началось после 2020 г. в свя-
зи с отсутствием возможности близкого контакта граждан из-за пандемии, вы-
званной распространением коронавируса COVID-19. Вследствие такой ситуа-
ции возникла необходимость применения дистанционных технологий. Эти вне-
дрения отразились в первую очередь на экономической сфере, так как требова-
лось быстро и четко решить проблему материальных затрат, убытков бизнеса и 
товарооборота. С помощью цифровых связей удалось преодолеть немало труд-
ности и обеспечить обществу более спокойное существование. Переход на 
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цифровое оборудование для общества является важной и полезной неизбежно-
стью, поскольку необходимо поддерживать взаимодействие экономической, 
политической, социальной, материальной и духовной сфер жизни людей. 

Так, применение конференц-связи нашло отражение и в судопроизводстве, 
что позволило эффективно и удобно проводить судебные заседания с лицами, 
находящимися в местах лишения свободы либо на дальних расстояниях, не 
прибегая к прямому контакту участников судебного процесса. При этом совер-
шенствование и использование информационных технологий в уголовном су-
допроизводстве, а именно применение их в форме допроса, очной ставки и опо-
знания, выступает актуальной темой сегодня, поскольку ход осуществления 
этих базовых процессуальных действий представляется одним из значимых 
этапов проведения следствия. 

Применение информационных технологий, в частности видео-конференц-
связи (ВКС), происходит в различных областях права, и в настоящее время от-
ражено в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ). 
С 30 декабря 2021 г. [8] в УПК РФ законодательно закреплена ст. 189.1, со-
стоящая из восьми частей, характеризующих особенности проведения допроса, 
очной ставки, опознания путем использования систем ВКС. 

Представленная статья устанавливает право следователя или дознавателя 
при проведении допроса, очной ставки и опознания использовать систему ВКС 
(п. 1); содержит перечень требований к соответствующему протоколу, в част-
ности запись о разъяснении участникам следственного действия, не находя-
щимся на конкретной территории в процессе производства предварительного 
расследования, их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства 
следственного действия. Запись об оглашении им протокола следственного 
действия подтверждается подписями лиц, участвующими в деле. С учетом это-
го у них взимается подписка следователем или дознавателем по месту нахож-
дения данных лиц (п. 3). Кроме того, предусмотрено обязательное применение 
видеозаписи и приобщение к проколу осуществляемых следственных действий 
(п. 4), закреплен временной промежуток (24 часа), в течение которого следова-
тель, дознаватель или орган дознания направляют соответствующему уполно-
моченному лицу, в чье производство поручено определенное уголовное дело, 
подписку (п. 6), и такая подписка приобщается к протоколу (п. 7). Проведение 
допроса, очной ставки и опознания путем использования систем ВКС не допус-
кается в случае возможного разглашения государственной или иной охраняе-
мой федеральной законом тайны либо личной информации о лице, в отношении 
которого приняты меры безопасности (п. 8) [1]. 

Введенная статья вызывает немало вопросов и мнений среди широкого кру-
га лиц о положительных или отрицательных ее сторонах. К тому же ст. 189.1 
УПК РФ относительно ее применения на практике содержит положения, яв-
ляющиеся все-таки дискуссионными и проблемными. 

Во-первых, это – минимальный перечень следственных действий, проводи-
мых с помощью применения системы ВКС; во-вторых, не уточнен промежуток 
времени, необходимый для исполнения письменного поручения следователя 
или дознавателя, направленного уполномоченным должностным лицам, испол-
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няющим производство предварительного расследования по определенному 
уголовному делу, что немаловажно, поскольку это может нарушить четко уста-
новленный в законе процессуальный срок для производства следствия; в-
третьих, отсутствуют случаи, в которых будет предусмотрено применение сис-
темы ВКС, что может повлечь редкое применение данной системы или ее зло-
употребление; в-четвертых, в статье не предусмотрены ограничения в отноше-
нии несовершеннолетних, лиц с ограничениями по здоровью или психологиче-
ски неподготовленных; в-пятых, материальные затраты на использование опре-
деленного оборудования и программного обеспечения, чтобы пользоваться сис-
темой ВКС [6]; в-шестых, минимальная оснащенность техническими средства-
ми для применения системы ВКС [4] и осведомленность работы с ними на 
практике. 

Затрагивая дискуссионные вопросы применения ст. 189.1 УПК РФ, стоит 
обратиться к судебной практике, в частности кассационному определению Де-
вятого кассационного суда общей юрисдикции от 4 октября 2021 г. № 77-
1642/2021. В этом деле представлены жалобы о том, что свидетель M. допро-
шен в суде в нарушение установленных требований уголовно-процессуального 
закона с помощью видео-конференц-связи из исправительного учреждения, ему 
не разъяснен правовой статус, и расписок об этом он не представлял. Однако, 
согласно решению суда, допрос гражданина М. в связи с заключением досудеб-
ного соглашения, с использованием системы ВКС и принимая во внимание от-
бывание им наказания в местах лишения свободы, не будет противоречить тре-
бованиям уголовно-процессуального закона и не свидетельствует об ограниче-
нии права осужденных на защиту. Соответственно, по представленному уго-
ловному делу свидетель является подозреваемым (обвиняемым) и, в свою оче-
редь, не исключает требований о расписке [3]. 

Известны и положительные случаи применения системы ВКС при очной 
ставке. Например, согласно решению Центрального районного суда № 1-113/7 в 
Хабаровске, генеральный подрядчик осужден в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (УК) РФ. Так, в качестве 
доказательственной базы, подтверждающей вину генерального подрядчика, 
произведен протокол очной ставки между подозреваемым, находящимся в Ха-
баровске, и свидетелем, который находился в городе Белогорске, проведенный 
с использованием ВКС [7]. Так, применение системы ВКС способствовало бы-
строму осуществлению следственных действий и правомерному решению по 
рассмотренному уголовному делу. 

Таким образом, введенная статья все-таки не полностью затрагивает все 
проблемы, возникающие при применении ее на практике следователем или 
дознавателем. По нашему мнению, стоит внести изменения в ст. 189.1 УПК РФ, 
а именно: 

– сформулировать нормативные определения понятий «информационные 
технологии», «технические средства и оборудование»; 

– конкретизировать перечень следственных действий, в отношении которых 
может быть использована система ВКС [9]; 

– определить промежуток времени, в течение которого должно быть испол-
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нено письменное поручение следователя или дознавателя, направленное соот-
ветствующим должностными лицам, компетентным по расследованию уголов-
ного дела; 

– урегулировать вопрос относительно отдельных категорий лиц (несовер-
шеннолетних; граждан с врожденными дефектами слуха и зрения; психоэмо-
ционально не подготовленных людей), например, приглашать психолога при 
допросе несовершеннолетнего, а при проведении следственных действий с ли-
цами, имеющими ограничения по здоровью, применять дополнительную пси-
хологическую подготовку в присутствии сурдопереводчика и специалиста; 

– проблему, связанную с материальными затратами на специализированное 
оборудование и программное обеспечение для использования системы ВКС, 
возможно решить с помощью предоставления дополнительных средств из фе-
дерального бюджета РФ или бюджетов субъектов РФ для реализации опреде-
ленной цели, что можно закрепить в соответствующей программе; 

– для повышения уровня знаний и умений в области применения системы 
ВКС необходимо разработать перечень руководств для сотрудников следствен-
ных органов; 

– необходимо оповещать обычных граждан о возможности проведения по-
добных следственных действий через системы ВКС, что повысит частоту об-
ращения их в органы; 

– помимо изложенного существует и проблема, связанная с качеством свя-
зи. Для максимально результативного использования систем ВКС нужно улуч-
шить стабильность соединения путем покупки нового оборудования; 

– вместе с тем необходимо наладить работу между разобщенными инфор-
мационными секторами. 

Приведенные проблемы возникают в особенности сегодня, так как панде-
мия окончательно еще не подошла к своему завершению, и многие граждане 
по-прежнему предпочитают оставаться в своих домах, избегая контакта с дру-
гими людьми. Поэтому очень важно уделить должное внимание изучению со-
временных программ и методик, устранению проблем по использованию циф-
ровых технологий на первоначальном этапе. Как следствие, это приведет к ско-
рейшему усвоению всевозможных аспектов в области применения системы 
ВКС. 
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В статье рассмотрены подходы к определению действий потребителей, ко-
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Феномен потребительского экстремизма в Российской Федерации многие 
юристы нередко связывают с желанием потребителя получить определенную 
материальную выгоду [1, с. 142]. Однако, как нам представляется, потребитель-
ский экстремизм может заключаться и в действиях, направленных на кратко-
срочное использование того или иного товара с последующим возвратом, что 
также ведет к нарушению прав продавцов. 

Анализируя данный вопрос, обратим внимание на дело, которое большин-
ство правоведов, и в России, и в зарубежных странах, характеризуют как слу-
чай «потребительского экстремизма». Речь идет о так называемом табачном де-
ле R.J. Reynolds. Данное дело рассмотрено судом в США, где сторонами в про-
цессе выступала вдова скончавшегося от курения мужчины, а также табачная 
компания «R.J. Reynolds Tobacco Company». Истец заявляла в суде о том, что 
компания недостаточно информировала потребителей о вреде курения, в связи 



344 

с чем ее муж, умерший от рака легких в 36 лет, продолжал курить даже в день 
смерти. В итоге суд согласился с доводами истца и обязал компанию выплатить 
23,6 млрд долл. в пользу вдовы [4, с. 108]. Позднее вице-президент табачной 
компании Джеффри Рэборн прокомментировал решение суда следующим обра-
зом: «Выходит за рамки разумного и абсолютно не соответствует представлен-
ным истцами доказательствам». 

На наш взгляд, данное решение носит беспрецедентный характер, и сумма 
выплаты, несомненно, слишком велика, несмотря на то, что курение действи-
тельно негативно сказывается на здоровье курящих людей. Но все-таки в дан-
ном случае вдова (истец) действовала в рамках закона, ее намерения не были 
корыстными. Consumer Bill of Rights (Билль о правах потребителя) закрепляет в 
качестве одного из главных прав потребителя в США право в достаточной сте-
пени быть проинформированным о товаре, в том числе о последствиях его 
употребления [6]. 

Полагаем, приведенный случай из судебной практики, хотя и является од-
ним из самых известных, но не отражает специфику потребительского экстре-
мизма в целом. В «табачном деле» интерес представляет тот факт, что вдова 
(истец) действовала в целях восстановления справедливости, поскольку счита-
ла, что ее муж скончался из-за обильного курения и не переставал это делать 
именно потому, что на упаковке сигарет было недостаточно информации о вре-
де курения. Сегодня, как отмечают многие правоведы, потребительский экс-
тремизм возникает, если потребитель, обращаясь в суд, в первую очередь жела-
ет добиться не защиты своих прав, а материальной выгоды [2, с. 15]. 

Примером подобного потребительского экстремизма в России можно счи-
тать дело, рассмотренное Арбитражным судом города Москвы в 2019 г. Истец 
заявлял о том, что участнику долевого строительства застройщиком не переда-
на квартира в установленные договором сроки, а именно до 31 декабря 2017 г. 
Акт приема-передачи составлен только 19 марта 2018 г. В связи с этим истец 
требовал взыскать с застройщика неустойку, опираясь на требования Феде-
рального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. 
от 14.03.2022 г.). Кроме того, ввиду п. 6 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 05.12.2022 г.) истец настаи-
вал на взыскании с застройщика штрафа, поскольку спор не был урегулирован 
в добровольном порядке. В свою очередь, представитель ответчика утверждал, 
что уведомление застройщика о завершении строительства и готовности объек-
та к передаче от 12 декабря 2017 г. направлено истцу по адресу, указанному в 
договоре. Данное письмо (уведомление) не вручено и в связи с истечением сро-
ка хранения возвращено застройщику 14 февраля 2018 г. Застройщиком от-
правлено повторное уведомление, которое также проигнорировано адресатом. 
Суд, исходя из того, что участник долевого строительства надлежащим образом 
уведомлен о готовности к сдаче объекта долевого строительства в установлен-
ные договором сроки, в удовлетворении исковых требований отказал [3]. 

Однако, как нам представляется, потребительский экстремизм не всегда 
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может быть направлен на непосредственное получение дополнительной выгоды 
потребителем. Эксперты говорят о возможном отнесении к потребительскому 
экстремизму случаев, если потребитель в течение срока, установленного ст. 25 
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» акку-
ратно использует товар, а затем возвращает его продавцу, с которого требует 
уплаченную денежную сумму. Е.В. Шупиков в качестве примера подобного ис-
пользования говорит о возможности потребителем приобрести елку к праздни-
ку, а после отнести в магазин с целью возврата средств [5, с. 43]. На практике 
нередко возникают ситуации, в которых потребитель приобретает дорогостоя-
щий костюм, чтобы использовать его в определенную дату, а затем вернуть его 
в магазин. Продавец в таком случае фактически лишен возможности отказать, 
поскольку потребитель использует товар с осторожностью, не снимая бирок, а 
также избегает возможного появления следов эксплуатации. 

В случае, связанно с новогодней елкой, нам видится невозможным доказать 
ее неиспользование продавцу. Иная ситуация возникает, если речь идет о кос-
тюме, поскольку аккуратное и краткосрочное его использование может не отра-
зиться на состоянии вещи, а значит, продавец вернет уплаченную денежную 
сумму. В приведенных нами случаях потребитель-экстремист, хотя и не полу-
чает дополнительной выгоды, однако причиняет ущерб продавцу, поскольку 
его действия влекут неполучение доходов, которые продавец мог бы получить 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было на-
рушено. 

Основываясь на проведенном анализе, мы приходим к выводу о том, что по-
требительский экстремизм может включать в себя действия потребителей, ко-
торые и направлены на получение дополнительной материальной выгоды, и в 
целом нарушают права продавца. В итоге последний терпит убытки. 
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Развитие инновационной деятельности в современном мире невозможно 
представить без патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности 
(далее – РИД) [2, с. 50]. Необходимо уметь оформить права на РИД, а в случае 
их нарушения знать, с помощью каких правовых норм можно отстоять свои ис-
ключительные права на РИД и наказать нарушителей за недобросовестное ис-
пользование чужого РИД. Предлагаем рассмотреть проблему правового регу-
лирования патента. 

Патентом является юридический документ, предоставляющий исключи-
тельное право на регистрируемое изобретение. Как правило, это – продукт или 
процесс, представляющий собой новый способ выполнения того или иного дей-
ствия или содержащий новое техническое решение той или иной задачи. После 
того, как будет выдан патент на изобретение, оно не может быть использован-
ным в течение срока действия патента в стране, в которой он выдан, лицами, не 
являющимися обладателями исключительных прав на данный патент без дого-
вора. Патент охраняет и позволяет владельцу исключительного права самостоя-
тельно решать, кто и как может использовать его РИД в течение ограниченного 
срока патентной охраны [3, с. 160]. 

Если обратиться к истории формирования патентной системы, то становит-
ся понятным, что о правовой охране РИД с помощью патента люди начали за-
думываться очень давно, а перешли к действиям в ХV веке. Принято считать, 
что первый патент на промышленное изобретение получил Филиппо Брунелле-
ски во Флоренции в 1421 г. Затем значимыми событиями в истории патентного 
права стали венецианский Патентный статут 1474 г., английский Статут о мо-
нополиях 1623 г., Закон о патентах США 1790 г. и французский Закон о патен-
тах 1791 г. В современности свое патентное законодательство появилось прак-
тически во всех странах мира, в частности и в России. В каждой стране нацио-
нальное законодательство стало изменяться вслед за темпами развития эконо-
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мического и технико-технологического прогресса, социального развития. Нача-
ло международным соглашениям в области патентного права положено в 1883 
г. на Парижской конвенции по охране промышленной собственности [5, с. 131]. 
После этого в данной сфере заключено еще несколько международных согла-
шений. К ним относятся Договор о патентной кооперации (PCT) 1970 г., Буда-
пештский договор о международном признании депонирования микроорганиз-
мов для целей патентной процедуры 1977 г., Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС) 1994 г. и Дого-
вор о патентном праве (PLT) 2000 г. [1]. 

Чаще всего патентами охраняются изобретения, относящиеся к любой тех-
нологической области. Запатентовать можно и химическое соединение или 
технологию производства данного соединения. Но не каждый объект является 
изобретением. Например, в некоторых странах к патентоспособным объектам 
не относятся научные теории, математические методы, эстетические решения, 
сорта растений и породы животных, компьютерные программы, коммерческие 
и деловые методы. Кроме того, во многих странах установлены исключения от-
носительно патентоспособности определенных изобретений. В основном при 
всех особенностях и отличиях национальных законодательств к таким исклю-
чениям в ряде стран относятся диагностические, терапевтические и хирургиче-
ские методы лечения людей или животных и изобретения, использование кото-
рых противоречит общественному порядку или нравственности. Чтобы не пре-
пятствовать появлению новых наработок, патенты на существующие изобрете-
ния выдавать не должны. Аналогично не должны быть выданы патенты на но-
вые изобретения, которые могут быть легко созданы другими. Это не означает, 
что патенты выдают только на высокотехнологичные и прорывные изобрете-
ния. Патентоспособностью могут обладать и простые решения, усовершенство-
вания существующих РИД (например, новый рычаг, ускоряющий работу меха-
низма). 

Для признания патентоспособным, например, изобретение должно соответ-
ствовать определенным критериям, таким как новизна. Второй критерий состо-
ит в том, что изобретение должно включать в себя изобретательский уровень. 
Иными словами, представлять собой значительный прогресс по сравнению с 
уровнем техники, известным на дату подачи заявки. Третий критерий – про-
мышленная применимость, то есть полезность изобретения. 

Для получения патента на изобретение в Российской Федерации нужно по-
дать заявление на его регистрацию и выдачу патента в соответствии с требова-
ниями Роспатента к государственной регистрации и выдаче патента. К заявле-
нию прилагают следующие приложения: 

– заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя; 
– описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточ-

ной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; 
– формула изобретения, ясно выражающая его сущность и полностью осно-

ванная на его описании; 
– чертежи и иные материалы (если они необходимы для понимания сущно-

сти изобретения); 
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– реферат. 
Затем нужно оплатить государственную пошлину за регистрацию заявления 

на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы за-
явки. Если заявление соответствует всем требованиям и уплата пошлины про-
изведена в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, заявле-
ние регистрируют и назначают проведение формальной экспертизы. На сле-
дующем этапе нужно оплатить экспертизу по существу и пошлины за регистра-
цию изобретения и выдачу патента. После всех перечисленных процедур вы-
дают патент. Реквизиты для оплаты государственных пошлин можно найти на 
сайте Роспатента. Заявление на государственную регистрацию изобретения 
можно направить через электронную подачу, то есть на сайте Федерального ин-
ститута промышленной собственности (ФИПС) или Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (ЕПГУ), или неэлектронную (документы пред-
ставляют в Роспатент). 

После получения патента автор РИД становится обладателем исключитель-
ного права на его использование. Следует отметить, что исключительное право 
на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемое па-
тентом, действует строго в территориальных пределах страны, в которой объ-
ект запатентован. К тому же он ограничен временем. По истечении срока дей-
ствия патента изобретение становится общественным достоянием, то есть лю-
бое лицо может использовать его в коммерческих целях. В России, как и в дру-
гих странах, законодательство в ряде случаев предусматривает принудительное 
лицензирование [4, с. 75]. 

Патент – наиболее действенный способ охраны изобретения, но требование 
обнародовать подробную информацию о своем изобретении, часто останавли-
вает авторов от его получения. Другой способ охраны изобретений – прибег-
нуть к так называемой коммерческой тайне, то есть сохранять конфиденциаль-
ность информации об изобретении. Охрана коммерческой тайны имеет опреде-
ленные преимущества перед патентной охраной: регистрация не требуется, ог-
раничения относительно срока охраны отсутствуют. Сохранить коммерческую 
тайну сложнее, поскольку с выводом продукта на рынок и появлением возмож-
ности его разобрать простое зрительное ознакомление с ним приводит к утрате 
коммерческой тайны. При наличии же патента уже совсем не важно, знает ли 
кто-то еще о том, как изготовить данный продукт. Коммерческая тайна – впол-
не приемлемый вариант охраны изобретения, представляющего собой процесс. 
Он может быть полезен, в частности, для охраны ноу-хау, то есть технических 
знаний, необходимых для наиболее действенного применения той или иной 
технологии. Обнародование изобретения позволяет обществу получать новые 
технологические знания. Это распространение информации стимулирует даль-
нейшие инновации и позволяет не дублировать изобретения. Таким образом, 
патентная охрана ускоряет творческую деятельность и побуждает изобретате-
лей и их работодателей продолжать разрабатывать новые технологии. Коммер-
ческая востребованность в значительной степени определяется множеством 
факторов, в частности дизайном продукта и стратегией продвижения на рынке. 
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Настоящая статья посвящена анализу отдельных положений договора дога-
зификации. Утверждается, что планомерное совершенствование российского 
законодательства является одной из важнейших задач государства. Термин «га-
зификация» закреплен относительно недавно, что свидетельствует об актуаль-
ности темы исследования. Автором проанализирован основной нормативный 
правовой акт, регулирующий данную сферу правоотношений. Определено поня-
тие «догазификация», а также указаны ключевые характеристики рассматри-
ваемого вида договора (договора газификации). Проблема раскрыта в настоящей 
статье «под разными углами», сделаны соответствующие выводы.  

Ключевые слова: новеллы; догазификация; договор; гражданское законода-
тельство; исполнитель; ответственность; потребитель. 

 

Планомерное совершенствование российского законодательства является 
одной из важнейших задач государства. Постоянные изменения свидетельст-
вуют в первую очередь о проведении активной работы законодателем. Нет со-
мнений в том, что такое постепенное внедрение новелл оказывает всестороннее 
влияние на общество. Так, «Правила подключения (технологического присое-
динения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» (далее – Правила), утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г.          
№ 1547, направлены на защиту прав и интересов заявителей. 

В соответствии с п. 2 Правил термин «догазификация» представляет собой 
осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе 
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фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользую-
щего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физи-
ческим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом 
праве. 

Правила подключения 2021 г. четко прописывают процедуру подключения 
[1, с. 79]. В соответствии с п. 5 и п. 9 Правил подключение к сетям газораспре-
деления в порядке догазификации осуществляется на основании договора о 
подключении и с учетом особенностей установленных разделом VII Правил, а 
договор догазификации, в свою очередь, является публичным. 

Согласно определению понятия «догазификация», а также положениям п. 
52 Правил, в договоре о догазификации не указаны условия о размере платы за 
подключение и о неустойке за нарушение сроков исполнения обязательств. 
Вместе с тем срок исполнения обязательств относится к существенным услови-
ям договора (п. 52 Правил). Форма же договора в порядке догазификации, уста-
новленная Приложением 8 к Правилам, в типовой форме договора о подключе-
нии (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к се-
ти газораспределения в рамках догазификации, содержит п. 15, согласно кото-
рому за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему договору стороны несут ответственность на основании законодательства 
РФ. 

Так, одним из последствий нарушения исполнителем сроков выполнения 
работ (оказания услуг) ввиду п. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-
1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ «О защите прав потребите-
лей») является обязанность исполнителя уплатить потребителю неустойку (пе-
ню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а ес-
ли цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ 
(оказании услуг) не определена – общей цены заказа. Соответственно, потреби-
тель вправе требовать уплаты такой неустойки, независимо от наличия такого 
условия в договоре или в Правилах. 

Исходя из порядка определения размера и суммы неустойки, согласно Зако-
ну РФ «О защите прав потребителей», она является производной от цены дого-
вора – 3% в день. При этом потребителем, по Закону РФ «О защите прав потре-
бителей», является не только приобретатель (плательщик) товара и услуг, но и 
лицо, которое пользуется товаром, результатом услуги. Вместе с тем в договоре 
догазификации с учетом Правил отсутствует положение о размере платы за 
подключение. В связи с этим потребитель лишен права предъявить требование 
исполнителю о выплате неустойки в порядке и сумме, установленной Законом 
РФ «О защите прав потребителей». Но в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 16 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей» условия, которые исключают или ограни-
чивают ответственность исполнителя за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по основаниям, являются недопустимыми и ущемляю-
щими права потребителя. 

В Правилах и типовом договоре догазификации отсутствует прямое усло-
вие, освобождающее исполнителя за нарушение обязательств относительно 
сроков. Но отсутствие стоимости услуг (независимо от плательщика) в догово-
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ре, как и неустойки в твердой сумме, нарушает права потребителя. Иными сло-
вами, не имея экономических мотивов, побуждающих к исполнению договора, 
в виде неустойки исполнитель может в течение длительного времени не испол-
нять обязательства по подключению потребителя к сетям газораспределения, 
нарушая права последнего. 

Итак, отсутствие в Правилах и договоре о догазификации положений о не-
устойке, а равно и невозможность определения неустойки, исходя из положе-
ний ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», законодатель фактически 
освободил исполнителя от неустойки за нарушение обязательств относительно 
сроков. Но ввиду ст. 332 Гражданского кодекса (ГК) РФ, ст. 28 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» потребитель, как сторона договора, вправе требо-
вать законную неустойку, независимо от того, установлена она условиями до-
говора или не установлена. 

Неустойка, связанная с нарушением установленных сроков, в первую оче-
редь преследует цель, заключающуюся в защите прав потребителей, которые 
считаются экономически уязвимой группой в гражданских правоотношениях. 
Потребитель, не имея специальных познаний в сфере продажи товаров и реали-
зуемых услуг, дополнительно защищен Законом РФ «О защите прав потребите-
лей», а принимаемые подзаконные акты, регулирующие отдельные виды дого-
воров, не могут противоречить законам и умалять права потребителя. 

Таким образом, будет логичным сделать вывод о том, что в целях исключе-
ния противоречий правоотношений по договору догазификации в аспекте неус-
тойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, необходи-
мо в Правила и типовую форму договора, установленную приложением 8 к 
Правилам, внести неустойку в виде твердо установленной суммы за каждый 
день нарушения сроков исполнения обязательства. 
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В статье рассмотрены новеллы уголовного законодательства в области ис-
полнения государственного оборонного заказа, что выступает неотъемлемой 
частью государственного управления в сфере социально-экономического разви-
тия. В процессе анализа признаков объективной стороны нового состава пре-
ступления, установленного ст. 201.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
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(УК РФ), выявлена прямая конкуренция с составом, предусмотренным задолго до 
нововведений в ст. 201.1 УК РФ. Уточняется, что определить, какая из норм яв-
ляется специальной по отношению к другой, затруднительно ввиду включения в 
данный состав административной преюдиции, отсутствия указания на признаки 
субъекта преступления и характер последствий нарушения. Для разрешения вы-
явленных противоречий при уголовно-правовой квалификации действий, состав-
ляющих нарушение государственного оборонного контракта, предлагается не-
сколько иначе изложить диспозицию статьи. 

Ключевые слова: государственные закупки; оборонный заказ; нарушение ус-
ловий государственного контракта по государственному оборонному заказу; 
уголовная ответственность головного исполнителя. 

 

Развитие уголовного законодательства в контексте формулирования новых 
составов преступлений всегда должно отражать специфику происходящих в 
обществе процессов. Криминализация деяний всегда должна иметь обоснован-
ный и целесообразный характер, а описание основных признаков состава в тек-
сте уголовного закона должно происходить с учетом специфики общественных 
отношений, находящихся под уголовно-правовой защитой. Сфера предприни-
мательской деятельности не становится исключением. Более того, сложный и 
многообразный характер экономической деятельности зачастую обусловливает 
необходимость повышенного внимания к уголовно-правовому регулированию. 

Так, на фоне возрастания значимости вопросов обеспечения обороноспо-
собности государства в уголовное законодательство введены новые составы 
преступлений в области исполнения государственных заказов при обеспечении 
обороноспособности государства. Представляется, что повышение значимости 
данной сферы общественных отношений продиктовано напряженной внешне-
политической обстановкой и участием Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в специальной военной операции. С учетом этого в уголовное законода-
тельство внесены составы преступлений о порядке заключения и исполнения 
государственных контрактов по государственному оборонному заказу. Два со-
става распространяются на головных исполнителей государственных оборон-
ных заказов, согласно ст. 201.2–201.3 Уголовного кодекса (УК), и еще два – на 
должностных лиц, которые представляют интересы РФ и от имени которых та-
кие контракты заключаются (ст. 285.5–285.6 УК РФ). В этой совокупности 
криминализованных деяний наибольший интерес представляет состав, преду-
смотренный ст. 201.2 УК РФ, поскольку именно в нем обнаруживаются некото-
рые неточности признаков объективной стороны состава преступления. 

Уголовно-правовой и системный анализ положений ст. 201.2 УК РФ позво-
ляет выявить ряд существенных проблем состава, связанных с неточностью из-
ложения объективной стороны, затрудняющих квалификацию деяния на прак-
тике. Прежде чем рассматривать те или иные проблемы, следует дать общую 
характеристику составу и общественным отношениям, охраняющимся данной 
нормой. Как указано в ст. 201.2 УК РФ, наказанию подлежит лицо, нарушившее 
условия государственного контракта, заключенного в целях обеспечения обо-
роноспособности РФ, при условии, что ранее это лицо уже подвергалось адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние (ст. 14.55 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях). Уголовной ответственности за указанные 
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деяния будет подлежать должностное лицо организации, являющейся головным 
исполнителем государственного оборонного заказа. В круг полномочий такого 
должностного лица должны входить вопросы по исполнению всех условий го-
сударственного контракта. Иными словами, в качестве субъекта преступления 
может выступать руководитель организации или должностное лицо, выпол-
няющее управленческие функции в организации, являющейся головным испол-
нителем государственного оборонного заказа. Речь идет о составе преступле-
ния, предусмотренном ст. 201.2 УК РФ, со специальным субъектом преступле-
ния, хотя это и не следует напрямую из диспозиции уголовной статьи. М.Ю. 
Гусак верно обращает внимание на бланкетный характер указания признаков 
специального субъекта преступления, которые следует искать в диспозиции ст. 
14.55 Кодекса РФ об административных правонарушениях [2, с. 142]. 

Ранее уголовная ответственность для предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность в сфере выполнения государственного оборонно-
го заказа, могла наступать лишь за злоупотребление полномочиями при реали-
зации государственного оборонного заказа. В.А. Хорозова справедливо указы-
вает на прямую конкуренцию нового состава преступления с составом, преду-
смотренным ст. 201.1 УК РФ [6, с. 42]. Из разъяснений Верховного Суда РФ, 
приведенных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 
г. № 21, следует, что злоупотребление полномочиями головного исполнителя 
государственного контракта в области обеспечения обороноспособности РФ 
может быть выражено в нарушении условий этого контракта, если должностное 
лицо организации действовало из корыстных побуждений. Другими словами, 
ранее Верховный Суд РФ допустил возможность квалифицировать нарушение 
условий государственного контракта по оборонному заказу как злоупотребле-
ние полномочиями (ст. 201.1 УК РФ). Данные разъяснения даны до криминали-
зации деяния, предусмотренного ст. 201.2 УК РФ. Тем не менее на практике 
разграничение данных составов еще более усложнилось. Теперь такие действия 
формально будут образовывать состав преступления, предусмотренный ст. 
201.2 УК РФ, однако в ее диспозиции не указано на корыстные мотивы винов-
ного и факт причинения существенного вреда интересам РФ. Но и состава, пре-
дусмотренного ст. 201.2 УК РФ, образовано не будет, поскольку для его приме-
нения требуется наличие административного взыскания у виновного. 

Данный состав преступления имеет административную преюдицию, что вы-
зывает некоторую специфику при квалификации деяния. Диспозиция ст. 201.2 
УК РФ не конкретизирует, какие именно действия рассматриваются в качестве 
преступного нарушения государственного оборонного контракта. Для полно-
ценного уяснения признаков объективной стороны деяния вновь необходимо 
обращаться к диспозиции ст. 14.55 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. С учетом этого становится очевидным, что деяние могут составить 
следующие действия: 

1. Недопоставка определенного количества товаров, нарушение условий ка-
чества работ, оказываемых услуг, нарушение сроков исполнения условий дого-
вора. 

2. Неисполнение условий государственного оборонного контракта относи-
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тельно сроков, порядка и периодичности оплаты, а также исполнения обяза-
тельств по авансированию. 

Вместе с тем законодатель не указывает на необходимость наличия сущест-
венного вреда, причиненного интересам РФ, как это прослеживается в ст. 201.1 
УК РФ, то есть законодатель формулирует новый состав с формальной конст-
рукцией объективной стороны. В связи с этим остается неясным, может ли 
должностное лицо головного исполнителя быть привлеченным к уголовной от-
ветственности при длительном неустранении нарушений условий государст-
венного контракта или такое нарушение должно носить повторный характер [3, 
с. 58]. 

Для устранения выявленных противоречий и четкого разграничения с кон-
курирующими составами правонарушений, на наш взгляд, диспозиция ч. 1 ст. 
201.2 УК РФ должна быть изложена с указанием на повторность нарушения 
или неустранения выявленных нарушений в течение длительного времени по-
сле привлечения к административной ответственности. Предлагается изложить 
статью в следующей редакции: «Повторное нарушение или неустранение выяв-
ленных нарушений в течение длительного времени государственного контракта 
по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного 
в целях выполнения государственного оборонного заказа, лицом, подвергнутым 
административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 1 или 2.1 
статьи 14.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях». 
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В статье речь идет о том, что с развитием интеллектуальной собственно-
сти все чаще выявляют нарушения в использовании исключительных прав. Для 
защиты прав граждан государство предлагает несколько методов защиты. К 
ним относят и патентование объектов. В настоящей статье рассмотрены ви-
ды патентования, их основные требования, а также области распространения 
прав.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; патент; способ; объ-
ект интеллектуальной собственности. 

 

Патентом является документ или свидетельство, которое выдают правооб-
ладателю в подтверждение его исключительного права на объект интеллекту-
альной собственности. В качестве правообладателя может выступать физиче-
ское лицо, юридическое лицо или группа физических лиц. 

Патент в России выдает Роспатент по заявлению автора или правопреемни-
ка в случае служебного изобретения. Можно выделить три вида патентов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации: 

– на изобретение; 
– на промышленный образец; 
– на полезную модель. 
Данные патенты различаются по нескольким признакам: сроком течения па-

тентного права; объектами, на которые действует патент. 
В заявку входит текстовая часть формулы патента. Текстовая часть состоит 

из описания объекта и реферата, который включает в себя обязательные пара-
метры объекта. При оформлении патента на изобретение или полезную модель 
в заявке указывают и изобретательную часть (чертежи и макеты изобретения), а 
в случае оформления промышленного образца – фотографии или изображения 
объекта права [1, c. 56]. 

Патентное ведомство взимает пошлину за подачу, рассмотрение заявки, а 
также выдачу патента. Размер пошлины определяет национальное законода-
тельство в зависимости от категории: будь то изобретение, полезная модель или 
товарный знак. Патент включает в себя информацию об охраняемом объекте, 
даты приоритета и государственной публикации, а также данные об авторе. 
Каждому патенту присваивают уникальный номер в соответствии с Междуна-
родным классификатором. 
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Права, которые защищены патентом, позволяют автору использовать, вла-
деть и пользоваться своим изобретением. В рамках исключительного права за-
прещено использовать данное изобретение, в том числе осуществлять: 

– ввоз на территорию РФ; 
– изготовление; 
– применение; 
– предложение о продаже; 
– продажу; 
– иное введение в гражданский оборот или хранение запатентованного объ-

екта. 
Но автор с целью получения выгоды, денежного вознаграждения или иного 

дохода может передать свои исключительные права в виде лицензии третьим 
лицам для их дальнейшего использования. При использовании изобретения без 
лицензии или разрешения автора последний вправе обратиться с иском в суд о 
возмещении убытков, а также о запрете на дальнейшее его использование. 

Патент распространяет свое действие на территории страны, где он оформ-
лен или, если договором предусмотрено, на территории нескольких стран. В 
соответствии со ст. 1363 Гражданского кодекса (ГК) РФ срок действия патент-
ного права на территории РФ устанавливается: 

– на изобретение – 20 лет; 
– для полезных моделей – 10 лет; 
– для промышленных образцов – 5 лет. 
Предусмотрена возможность продления сроков в отдельных видах патента. 

Если существует доказательная база неправомерной выдачи патента, такой па-
тент может быть аннулирован в любой момент его действия [2, c. 168]. 

Для оспаривания данного процесса необходимо обратиться в государствен-
ные учреждения, которые этим занимаются: 

– Палату по патентным спорам; 
– суд; 
– Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. 
Большой популярностью пользуется патент на изобретение. В качестве 

предмета изобретения выступают устройство, вещество или способ. Устройство 
характеризуется как физически материальный объект, который может произво-
диться в промышленных масштабах или близких к ним. Способ, как объект 
изобретения, выступает в виде методов или последовательности действий. 

Объект интеллектуальной собственности должен отвечать критериям пра-
воспособности на изобретение. Среди них: 

1. Новизна – изобретение не должно быть известно широкому кругу лиц, а 
также опубликовано в СМИ до регистрации патента. 

2. Изобретательский уровень – изобретение должно быть оригинальным, 
иметь технологическое решение. 

3. Промышленная применимость – многократное производство в промыш-
ленных масштабах [3, c. 14]. 

Вторым по популярности является патент на полезную модель. Данный па-
тент оформляется быстрее, чем другие патенты, на него взимается меньшая 
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плата при регистрации и выдаче, поскольку при оформлении заявки отсутству-
ет пункт об изобретательском уровне. Следовательно, полезная модель должна 
отвечать нескольким требованиям. Речь идет о новизне и промышленном про-
изводстве. 

Объектом полезной модели служит устройство, а способы и методы при 
оформлении патента на полезную модель не являются охраняемыми объектами. 
Срок действия такого патента можно продлить еще на три года, и в сумме срок 
действия может составить 13 лет. 

Патентом на промышленный образец охраняется художественно-конструк-
торское решение или внешний вид изделия промышленного производства. Па-
тент на промышленный образец имеет свое действие на товары народного по-
требления, виды упаковки, промышленное оборудование, а также на внешний 
вид транспортных средств, ювелирные изделия и т.д. 

Главная особенность патента на промышленный образец заключается в том, 
что патент распространяется на эстетические и эргономические особенности 
внешнего вида изделия, в том числе форму, конфигурацию, сочетание цветов и 
т.д. К промышленному образцу применяют следующие требования: 

1. Мировая новизна – признаки, нашедшие отражение на изображениях из-
делия и не известные из сведений, ставшие общедоступными до момента опуб-
ликования промышленного образца. 

2. Оригинальность – существенные признаки обусловливают творческий 
характер изделия [4, c. 402]. 

Кроме всех перечисленных патентов, существует свидетельство на товар-
ный знак, которое распространяет свое действие на этикетки и упаковки. Отли-
чие свидетельства на товарный знак от промышленного образца состоит в более 
широких правах. Они распространяются практически на любой объект, на ко-
торый нанесен этот знак. Основным назначением товарных знаков служит за-
щита торговых марок, брендов, логотипов [5, c. 302]. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что каждый вид патента за-
щищает отдельную отрасль интеллектуальной собственности. В связи с тем, 
что в последнее время инновации в России развиваются все активнее, оформле-
ние объектов патентными правами станет необходимым инструментом защиты 
от правонарушений в области интеллектуальной собственности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абдуллин А.И. Интеллект и право: правовая охрана интеллектуальной собственности: 

учебное пособие. М.: Статут, 2001.796 с. 
2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: с учетом новой ре-

дакции Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе Федеральных законов     
№ 187-ФЗ, 222-ФЗ, 35-ФЗ. М.: Проспект, 2014. 171 с. 

3.Всемирная декларация по интеллектуальной собственности 2000 года // Интеллекту-
альная собственность. 2002. № 4. С. 14–17. 

4. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. 9-е изд. 
М.: Юрайт, 2013.620 с. 

5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб-
ник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Проспект: ТК Велби,2007. 751 с. 

 



358 

Г.М. Хоцанян 
 

ПРОБЛЕМА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК 

 

Гурген Макарович Хоцанян – магистрант 1 курса юридического факультета, Государст-
венный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина; e-mail: 
khotsanyan01@mail.ru. 
Научный руководитель: Степан Мхитарович Оганесян – профессор кафедры государствен-
но-правовых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права и техноло-
гий, доктор юридических наук, доцент, г. Гатчина; e-mail: stepan-62.11.11@mail.ru. 
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ков к спорам, связанным с недвижимостью. Представлены полярные мнения в 
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Виндикационный и негаторный иски являются одними из старейших спосо-
бов защиты права собственности. Они появились еще в римском праве и оста-
ются актуальными в странах с романо-германской правовой системой, в том 
числе и в современной России. 

Негаторный иск представляет собой требование законного собственника и 
владельца имущества об устранении препятствий к использованию этого иму-
щества. Виндикационный иск является требованием собственника об изъятии 
имущества из чужого незаконного владения. Данные способы защиты права 
собственности до сих пор выступают в качестве основных в российском зако-
нодательстве, фактически они распространяются на защиту и движимого иму-
щества, и недвижимого. Если в связи с этим вопросов к регулированию отно-
шений при помощи негаторного иска не возникает, то к возможности примене-
ния виндикации для урегулирования споров, связанных с недвижимым имуще-
ством, они существуют. 

Сомнение вызывает возможность виндикации недвижимого имущества. В 
связи с этим в научном сообществе сформировались две противоположные по-
зиции: 

– абсолютная виндикация предполагает возможность ее применения во всех 
случаях, и при спорах с движимым имуществом, и при спорах с недвижимым; 
концепция предполагает возможность предъявления иска к любому, кто владе-
ет вещью и может ее вернуть. В данной концепции право собственника на вещь 
имеет некую привилегию над правом добросовестного приобретателя [2]; 

– ограниченная виндикация подразумевает сужение границ применения 
виндикационных исков в зависимости от их естественных свойств, формы соб-
ственности и иных критериев. Данная концепция рассматривает возможность 
применения виндикации более критически, нежели предыдущая. Рассматри-
ваемый подход долго не принимали дореволюционные и советские ученые, по-
скольку в первом случае цивилистика не была настолько развита, а в советское 
время вопрос о виндикации снимали в связи с установленным политико-
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правовым режимом партии. 
Сторонники активной виндикации основывают свою позицию на том, что 

невозможно лишиться фактического владения (обладания) недвижимой вещью, 
если речь не идет о фактически движимых вещах, но определяемых законом 
как недвижимые (например, о воздушных судах). По мнению сторонников ог-
раниченной виндикации, применение виндикации к недвижимости нелогично и 
неправильно. В частности, Е.А. Суханов считает, что в правоотношениях, объ-
ектом которых выступает недвижимое имущество, применение виндикацион-
ного иска для защиты права собственности невозможно [1, с. 428], так как фи-
зически лишиться владения можно лишь в случае с движимым имуществом, а 
при незаконном ограничении доступа собственника к своему земельному уча-
стку, если он даже фактически находится во владении иного лица, спор должен 
быть урегулирован при помощи негаторного иска. Несмотря на наличие подоб-
ной точки зрения, судебная практика по виндикационным искам говорит об об-
ратном. Суды рассматривают такие иски, в которых объектом выступает имен-
но недвижимое имущество. Нам кажется более логичной позиция, исходящая 
из правоприменительной практики, поскольку виндикационный иск предпола-
гает именно изъятие имущества у незаконного владельца и передачу его собст-
веннику, а негаторный – только прекращение действий, создающих помехи для 
пользования вещью собственником. 

Другие аргументы сторонников ограниченной виндикации основаны на 
факте наличия государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
[3]. Исходя из логики законодателя, можно утверждать, что определяющим 
фактором, доказывающим достоверную принадлежность недвижимого имуще-
ства тому или иному собственнику, является исключительно соответствующая 
запись об этом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В 
связи с этим наблюдается некая коллизия правовых норм, так как, помимо вы-
шеуказанного положения, в разъяснениях Верховного Суда РФ речь идет о том, 
что при отсутствии в ЕГРН сведений о собственнике недвижимого имущества, 
право на недвижимость устанавливается в общем порядке с помощью иных до-
казательств, предусмотренных гражданским и арбитражным процессуальным 
законодательством (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 
2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещ-
ных прав»). В этом постановлении говорится и о том, что ошибки в записях в 
ЕГРН могут стать одним из оснований виндикационного иска, будучи основой 
предмета доказывания. Хотя практика показывает, что сведения в ЕГРН, как 
правило, корректируют и изменяют в результате подачи исков о признании 
сделки недействительной. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что виндика-
ционный иск, несмотря на многовековую историю, до сих пор имеет некие про-
белы в правовом регулировании ряда вопросов, особенно связанных с недви-
жимым имуществом, и становится поводом для дискуссии ученых-правоведов 
и практикующих юристов. На наш взгляд, виндикационный иск универсален, и 
он может применяться в спорах и с движимым имуществом, и с недвижимым, 



360 

что исходит из ее сущности: изъятой у незаконного владельца может быть лю-
бая вещь, в том числе и движимая. Подобной точки зрения придерживается и 
законодатель. 
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Более тридцати лет прошло с того момента, как отечественная экономика 
перешла от плановой модели существования к либеральной, с монетаристскими 
принципами. Свободное формирование цен предпринимателями на товары, ра-
боты и услуги – один из неотъемлемых признаков рыночных отношений. Одна-
ко, если хозяйствующие субъекты пользуются своим доминирующим (моно-
польным) положением в той или иной сфере бизнеса, чрезвычайно завышают 
цену на результаты своего труда либо если завышение цены чревато негатив-
ными последствиями в других секторах экономически, то государственное ре-
гулирование цен вполне допустимо и оправдано. Несмотря на то, что в США и 
западноевропейских странах в целом придерживаются концепции недопусти-
мости вмешательства государства в ценообразование, но при этом возникает 
немало вопросов и трудностей при реализации ее [5, с. 95]. Процент контроли-
руемых и регулируемых государством цен в США составляет 5–10%, Испании 
и Австрии – 10%, Греции и Франции – 20%, Финляндии – до 40% [1, с. 56]. К 
основным товарам, подлежащим государственному регулированию в Евразий-
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ском экономическом союзе (ЕАЭС), относятся:  
– алкогольная продукция крепостью свыше 28%; 
– керосин для бытовых нужд; 
– лекарственные препараты; 
– нефтепродукты; 
– природный газ; 
– продукция ядерно-энергетического цикла; 
– сжиженный газ для бытовых нужд; 
– табачные изделия; 
– электрическая и тепловая энергия; 
– этиловый спирт из пищевого сырья [6, с. 57]. 
Перечень товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий, цены 

(тарифы) на которые регулируются государством, в России, являющейся чле-
ном ЕАЭС, формируется самостоятельно. Указанный выше перечень в соответ-
ствии со ст. 6 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естест-
венных монополиях» (в ред. от 11.06.2021 г.) утверждается Правительством РФ. 
В России в последние несколько лет административными мерами неоднократно 
ограничивали рост цен на гречиху, зерно, сахар, подсолнечное масло, лекарст-
венные препараты, древесину, металл и нефтепродукты [1, с. 61], а также на ус-
луги, связь и транспорт. Вопрос о том, насколько рационально используются 
производственные ресурсы и учитываются ли при этом общественные интере-
сы, – один из аспектов внимания государства к предпринимательской деятель-
ности. К целям государственной политики, согласно подп. 6 п. 14 Указа Прези-
дента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года», относится повышение уровня 
и улучшение качества жизни населения. Контроль за назначаемыми монополи-
стами ценами, их регулирование соответствует, безусловно, данным целям, по-
скольку в этом заложен немалый социальный эффект. 

На федеральном уровне политикой ценообразования занимаются Прави-
тельство РФ, федеральные органы исполнительной власти, территориальные 
органы. На уровне субъектов РФ – исполнительные органы субъектов, специ-
альные комитеты и управления по регулированию ценовой политики, а также 
органы местного самоуправления. 

Государство регулирует цены посредством прямого воздействия на них (при 
этом самая жесткая мера – фиксирование и замораживание цен) и косвенного, 
что соответствует регулированию учетной ставки процента, налогов, доходов, 
таможенных пошлин. Относительно первого метода воздействия необходимо 
отметить, что регулирование деятельности естественных монополий, согласно 
ст. 6 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных мо-
нополиях» (в ред. от 11.06.2021 г.), осуществляется посредством определения 
(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня. В п. 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. 
от 05.12.2022 г.) российскими законодателями закреплен такой термин, как 
«монопольно высокая цена»: цена превышает сумму необходимых для произ-
водства, реализации такого товара расходов, прибыли и цену, которая сформи-
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ровалась в условиях конкуренции, а также приведены ее признаки. Но четкого 
нормативного закрепления механизма определения этой монопольно высокой 
цены нет. Не указаны, к примеру, и такие критерии, как рост некоторых статей 
затрат, превышающий рост инфляции, или наличие затрат, не относящихся на-
прямую к основной деятельности хозяйствующего субъекта [4, с. 127]. Отсут-
ствие четких и объемных правовых формулировок в нормативно-правовых ак-
тах данного профиля создает ряд трудностей при непрозрачном государствен-
ном вмешательстве в ценообразование. К нарушениям правовых норм, застав-
ляющих государство заниматься регулированием цен, необходимо отнести це-
ны, тарифы, наценки и надбавки, предусмотренные, но не согласованные в ус-
тановленном порядке, и цены, не зарегистрированные государством и не сни-
женные в случае, если предприятие-монополист достигло предельного уровня 
своей рентабельности [4, с. 128]. 

Относительно косвенного метода воздействия на цены нужно отметить, что 
в данной плоскости необходимо действовать с осторожностью. Изъятие сверх-
прибыли посредством налогообложения следует производить так, чтобы это не 
воспринималось предпринимателями как несправедливость и не ухудшало ин-
вестиционный климат в отраслях, не затрудняло бизнес-планирование. Воз-
можным видится и применение таких инструментов регулирования, как отмена 
налога на добавленную стоимость или выплата предпринимателям компенса-
ций за снижение монопольно высокой цены, или получение покупателем дота-
ций от государства, если он приобретает товар у предпринимателя-монополис-
та по рыночной цене. Последнее иногда практикуется, но не имеет, как и пер-
вые два, ни нормативно-правового закрепления этого механизма государствен-
ного вмешательства, ни соответствующей методологии расчета дотаций [5,      
с. 96]. 

К тому же, как утверждают специалисты в области экономики, применение 
полного ассортимента мер государственного регулирования цены в той или 
иной социально-экономических сферах (например, при обеспечении населения 
медикаментами) способно если не заставить субъектов предпринимательства 
отказаться от дальнейшей работы, то значительно ухудшить условия ведения 
бизнеса в этой сфере. В целом, применяя те или иные методы, нужно учитывать 
и соблюдать баланс между положительным и отрицательным эффектами пред-
принимаемых действий. При неразумном и чрезмерном «огосударствлении» 
процедуры ценообразования в крайне важных социально-экономических сфе-
рах может возникнуть дефицит товаров и услуг, может в разы снизиться их ка-
чество, резко возрасти сфера влияния «черного рынка» [3, с. 36]. 

Ученые-правоведы обращают внимание и на недостаточную эффективность 
механизмов реагирования отечественной антимонопольной системы на рост 
цен. Один из недостатков системы – длительное рассмотрение дел о нарушении 
антимонопольного законодательства: до девяти месяцев при сроке давности за 
противоправное деяние до трех лет. Однако за этот период может существенно 
измениться экономическая ситуация на рынке, стать невозможной выдача 
предписания по результатам рассмотрения дела и установления факта наруше-
ния законодательства, и предприниматель может скрыть свои экономические 
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манипуляции на смежных товарных рынках [4, с. 129]. 
Безусловно, государство нуждается в четкой и слаженной системе монито-

ринга за действиями компаний, занимающих доминирующее положение в раз-
ных секторах экономики. Однако современные реалии таковы (отечественная 
нормативно-правовая база значительно отстает от диктата времени), и в нашей 
стране все шире, всеобъемлюще развивается цифровая экономика. Сегодня су-
ществует огромная возможность заключения антиконкурентных соглашений в 
интернет-пространстве на различных площадках. При этом используются циф-
ровые активы. Антимонопольные органы вынужденно просматривают агрега-
торы, маркетплейсы и социальные сети в поиске противоправных действий хо-
зяйствующих субъектов, но у них, однако, нет единого подхода в этом вопросе, 
в связи с чем значительно затруднена их работа [2, с. 24]. Между тем в Феде-
ральном антимонопольной службе (ФАС) РФ прилагают усилия для того, что-
бы отрегулировать цифровые рынки, разрабатывают критерии экономического 
доминирования на них, составляют «антимонопольные пакеты» для контроля 
«за сделками экономической концентрации», сверяя свои предложения с требо-
ваниями Министерства экономического развития РФ, и выявляют предприни-
мателей, злоупотребляющих сегодня, как монополисты, своим правом свобод-
ного установления цены в экономически непростое время. 
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На современном этапе развития общества и глобальной экономики на пер-
вый план выходят средства, позволяющие компаниям и защищать свою про-
дукцию от возможного копирования «сообразительными» конкурентами, и раз-
вивать свое положение на рынке, занимая все большее пространство в той или 
иной нише. Одним из таких средств является товарный знак (обозначение, слу-
жащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей), то есть некое обозначение, выделяющее продукцию опре-
деленного производителя на фоне других товаров, а также предоставляющее 
исключительное право использования зарегистрированного товарного знака, 
подтверждаемое свидетельством на него. 

Товарный знак – эффективный инструмент индивидуализации и защиты 
компании, регистрация которого решает ряд глобальных задач по взаимодейст-
вию с законом, органами власти, конкурентами и иными организациями, осу-
ществляющими предпринимательскую деятельность [3]. После регистрации то-
варного знака задачи решаются, и юридическое лицо приобретает ряд дополни-
тельных преимуществ. К ним относятся: 

– правовая защита в случае возможного обращения с исками в суд правооб-
ладателей, которые не используют товарный знак в своей деятельности. Целью 
таких граждан является получение компенсации через суд за нарушения в соот-
ветствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1]; 

– исключительное право на товарный знак. По окончании необходимых 
процедур более никто не может задействовать такое же или слишком похожее 
обозначение. Защита действует на территории страны в целом, что позволяет 
защитить интересы правообладателей; 

– расширение возможностей и выход на новые рынки. Популярные маркет-
плейсы (в числе которых Ozon, Wildberries) работают лишь с теми организа-
циями, чьи товарные знаки зарегистрированы и при этом не нарушают прав 



365 

других правообладателей; 
– повышение доверия со стороны контрагентов и клиентов. Наличие зареги-

стрированного товарного знака говорит о твердых намерениях организации 
вести деятельность, что позволяет сделать вывод о том, что компания не явля-
ется мошеннической. 

Как указано ранее в статье, товарный знак играет большую роль в эффек-
тивном ведении дел организацией. Регистрация позволяет получить исключи-
тельное право пользования на обозначение, но большей проблемой является 
пресечение задействования этого товарного знака другими организациями. Для 
регулирования и правовой охраны в России существует ряд нормативно-
правовых актов: ГК РФ, Уголовный кодекс (УК) РФ, Закон РСФСР «О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 
Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Однако предусмотрен ряд условий, которые должны быть соблюдены, что-
бы товарный знак мог получить правовую охрану, а именно: обозначение 
должно быть новым и не задействованным до момента регистрации (суть за-
ключается в том, что это может быть общеизвестное слово, изображение, но не 
задействованное ранее для идентификации какой-либо продукции); обозначе-
ние не должно быть общепринятым символом, относящимся к определенному 
роду деятельности; товарный знак не должен содержать элементы, которые ха-
рактеризуют его относительно качества, ценности, свойств с положительной 
стороны, что может ввести потребителя в заблуждение о реальных характери-
стиках продукции. 

При соблюдении всех условий, прописанных в главе 76 ГК РФ (в частности, 
в ст. 1477–1482), товарный знак может быть зарегистрирован в соответствии со 
специальной процедурой, предусмотренной законодательством. Обозначение 
получает правовую охрану непосредственно с момента его регистрации в госу-
дарственном реестре. Это происходит после прохождения регистрации и выда-
чи свидетельства, содержащего данные о том, что то или иное юридическое ли-
цо или индивидуальный предприниматель являются владельцами прав на обо-
значение и вправе претендовать на защиту товарного знака. 

После внесения обозначения в государственный реестр правообладатель 
получает исключительное право пользования обозначением на десять лет, что 
прописано в ст. 1491 ГК РФ. По истечении десяти лет с момента регистрации 
исключительное право не пропадает навсегда, его действие можно продлевать 
каждый раз и каждый раз срок действия будет равен десяти годам. Может про-
изойти и такое событие, как досрочное прекращение охраны товарного знака. 
Федеральный институт промышленной собственности (далее – ФИПС) прини-
мает заявления от правообладателей, чьи права нарушены другими лицами, а 
вернее, регистрацией схожих или идентичных товарных знаков. После этого 
дело передают в суд, в котором истец предоставляет доказательства о том, что 
регистрация товарного знака ответчика произведена с нарушениями, о которых 
говорится в ст. 1483 ГК РФ. 

Кроме нарушения чьих-либо прав и судебного разбирательства, товарный 
знак может быть лишен правовой охраны и по другим причинам. В их числе – 
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подача заявления владельцем исключительных прав на товарный знак о пре-
кращении правовой охраны; прекращение предпринимательской деятельности 
лицом, владеющим исключительным правом на обозначение; злоупотребление 
исключительными правами на товарный знак; нечестное ведение дел в отноше-
нии других предпринимателей, правообладателей, то есть недобросовестная 
конкуренция владельца исключительных прав. 

Исходя из приведенной информации можно сделать вывод о том, что про-
цесс регистрации товарного знака в России очень долгий и содержит ряд труд-
ностей, которые нужно преодолеть, прежде чем получить правовую защиту. 
Однако еще большее количество процедур ожидает тех, кто заинтересован в 
исключительном праве на территориях нескольких стран [2]. Все стандартные 
этапы по получению правовой защиты, включая оплату пошлин, подачу заяв-
лений, проверку товарных знаков и т.д., придется повторять во всех странах, 
которые находятся в списке заявителя. 

Но существует Мадридское соглашение о международной регистрации то-
варных знаков, которое значительно облегчает процесс получения исключи-
тельных прав на обозначение в странах-участницах этого договора. С одной 
стороны, такое соглашение дает возможность быстро получить правовую охра-
ну сразу в нескольких странах. С другой стороны, если юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель не получили отказ в регистрации в России, 
то они получат отказ и в международной регистрации, что приведет к потере 
средств, потраченных на подачу заявки и выплату пошлины. 

Международная регистрация в соответствии с Мадридским соглашением 
состоит из нескольких этапов. К ним относятся следующие: подача заявки в 
ФИПС (это необходимо, так как при подаче заявки на международную регист-
рацию следует указать дату регистрации в России); заявление на международ-
ную регистрацию на базе национальной заявки также подают в национальный 
орган патентования; национальный орган патентования направляет междуна-
родную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности; 
внесение товарного знака в международный реестр и дальнейшая публикация в 
издании Всемирной организации интеллектуальной собственности; каждая 
страна, указанная в международной заявке, самостоятельно производит допол-
нительную проверку-экспертизу относительно объекта регистрации и высылает 
свой ответ на электронную почту контактного лица о регистрации товарного 
знака в данной стране или об отказе; сразу после международной регистрации 
товарный знак имеет правовую охрану, лицо, подавшее заявление, получает 
свидетельства на товарные знаки от всех стран, указанных ранее при подаче 
документов на международную регистрацию. 

Таким образом, можно заключить, что процессы о защите товарных знаков 
в России и на международном уровне не слишком отличаются друг от друга, по 
сути, являясь ступенями одного механизма. Существование международных 
соглашений по охране товарных знаков значительно упрощает процесс получе-
ния защиты в перечне стран, а также экономит время и средства юридического 
лица или индивидуального предпринимателя. 
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В статье рассмотрена актуальная тема наследования авторских прав. Ее 
актуальность обусловлена тем, что из-за пробелов в российском гражданском 
законодательстве у наследников возникает немало проблем при оформлении прав 
на наследство, в состав которого входят такие специфичные объекты, как ав-
торские права. Автор статьи также предлагает некоторые варианты воспол-
нения указанных пробелов с целью минимизации нарушений прав субъектов, на-
следующих авторские права наследодателя. 

Ключевые слова: авторское право; наследование; наследование авторских 
прав; интеллектуальные права; гражданское законодательство. 

 

Законодательство Российской Федерации регулирует наследование автор-
ского права таким образом, что его можно унаследовать только как сочетание 
тесно связанных между собой имущественных и личных неимущественных 
прав автора. Суть данного положения заключается в том, что имущественные 
права автора основаны на личных неимущественных и вытекают из них. При 
этом следует учитывать особенности перехода этих прав наследнику из-за спе-
цифики объекта наследования [1, с. 45]. 

Автор – это субъект, который своим творческим трудом создал какое-либо 
произведение, являющееся объектом авторского права. Стоит отметить, что, 
несмотря на тесную связь личных неимущественных и имущественных прав ав-
тора и их наследование в комплексе, некоторые личные неимущественные пра-
ва и иные нематериальные блага, принадлежавшие автору от рождения или на 
основании закона и неразрывно связанные с его личностью, не могут быть от-
чуждены, в том числе переданы по наследству. При этом они подлежат бес-
срочной охране даже после смерти их обладателя. 

К личным неимущественным правам автора, которые не могут быть объек-
том наследования, относятся: 

1. Право авторства – это право, дающее лицу, создавшему произведение 
науки, литературы, искусства, быть признанным автором данного произведе-
ния. 
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2. Право автора на имя – это возможность автора использовать свое имя или 
псевдоним либо действовать без указания имени автора произведения при его 
обнародовании. 

3. Право на неприкосновенность произведения – гарантирует неизменяе-
мость произведения, за исключением случаев внесения коррективов в его фор-
му. К примеру, при переработке книги в театральный сценарий право автора на 
неприкосновенность произведения не будет нарушено. 

Под наследованием можно понимать переход имущества, права и связанных 
с ним обязанностей от наследодателя к наследнику. Существует две формы на-
следования: 

1. Наследование по завещанию, которое выражено в переходе прав и обя-
занностей от наследодателя к наследникам на основании нотариально заверен-
ного завещания. 

2. Наследование по закону, выраженное в переходе прав и обязанностей на 
основании Гражданского кодекса (ГК) РФ в порядке наследственной очередно-
сти. 

Согласно п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О вопросах, 
возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с примене-
нием законодательства об авторском праве и смежных правах» от 19 июня 2006 
г. № 15 при получении несколькими наследниками по закону либо по завеща-
нию исключительных прав автора они будут иметь права, аналогичные нераз-
дельному соавторству: объем правомочий в отношении наследуемых прав на 
совместное использование всех произведений и (или) объектов смежных прав. 
Все наследники должны совместно использовать права автора, ни один из на-
следников не вправе без достаточных к тому оснований запретить использова-
ние произведения. 

В контексте вопроса о разделе авторских прав как объекта наследования 
можно провести параллель с наследованием неделимых объектов. Авторские 
права при разделе наследственного имущества могут быть закреплены либо за 
всеми наследниками сразу, либо за некоторыми из них, либо могут быть пере-
даны только одному из наследников. Речь идет о случае, если раздел наследст-
венного имущества в натуре невозможен из-за специфики объекта и если может 
быть применен институт компенсации. Компенсацию выплачивает наследник 
(наследники), получивший авторские права на произведение. 

Сегодня часто возникают ситуации, в которых необходимо произвести ме-
жду несколькими наследниками раздел наследственного имущества, если в его 
состав входят авторские права на несколько самостоятельных произведений. 
Обратим внимание на то, что отсутствует законодательный запрет на передачу 
авторских прав на одно самостоятельное произведение одному из наследников, 
а на другое – другому. В таком случае каждый из наследников получит ком-
плекс личных неимущественных и имущественных прав автора целиком, сле-
довательно, такой раздел возможен. 

На наш взгляд, было бы рационально установить соответствующие ограни-
чения на вышеуказанный раздел авторских прав в порядке наследования, так 
как на практике возникают случаи, в которых имеется потребность опублико-
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вать произведения автора в сборнике или потребность в совместном распоря-
жении авторскими правами [3]. 

При отсутствии наследников по закону и по завещанию, либо если никто из 
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от на-
следования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, 
либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество 
умершего считается выморочным (п. 1 ст. 1151 ГК РФ), а авторские права пере-
ходят в общественное достояние (п. 2 ст. 1283 ГК РФ). Это означает, что любое 
лицо может использовать произведения автора для своих нужд, но при этом 
право авторства, имя автора, неприкосновенность произведения продолжают 
охраняться (п. 2 ст. 1282 ГК РФ). Однако законодателем не урегулирован во-
прос о том, кто от имени государства должен оформить права на наследствен-
ное имущество и как в дальнейшем происходит реализация этих прав, защита 
бессрочно охраняемых прав автора [5, с. 135]. 

Открытым остается вопрос о том, могут ли быть переданы в порядке насле-
дования ранее унаследованные авторские права. Этот вопрос до сих пор не уре-
гулирован в законодательстве РФ, но на практике суды из-за отсутствия каких-
либо указаний в законе признают унаследованные ранее авторские права в ка-
честве объекта наследования [2, с. 46]. 

Еще одной проблемой является то, что, согласно ст. 1266 ГК РФ, при ис-
пользовании произведения после смерти автора лицо, обладающее исключи-
тельным правом на произведение, вправе вносить изменения в произведение, 
сокращать его или дополнять, однако при условии, если это не нарушает цело-
стность восприятия автора и не противоречат его воле, выраженной в письмен-
ной форме. В настоящее время отсутствует единая позиция относительно того, 
как расценивать письма, дневники и иные письменные документы, оставленные 
автором при жизни. Одна группа ученых склоняется к мнению о том, что толь-
ко завещание, оформленное согласно требованиям действующего законода-
тельства, можно рассматривать как единственное средство выражения воли ав-
тора. Другие ученые утверждают, что из писем, дневников и иных письменных 
документов, составленных автором, можно узнать его действительную волю [4, 
с. 30]. На наш взгляд, письма, дневники и иные письменные заметки автора 
нельзя оставлять без внимания, если они составлены позднее, чем завещание, 
поскольку изменить или отменить его автору могли помешать различные жиз-
ненные обстоятельства, а в иных письменных заметках можно усмотреть его 
действительные намерения и волеизъявление. Однако не стоит забывать о том, 
что нотариус при оформлении завещания обязан убедиться в том, что наследо-
датель находится в здоровом психическом состоянии и на него не оказывают 
давление со стороны третьих лиц. При изучении писем, дневников и иных 
письменных заметок авторов следует провести различного рода экспертизы, 
чтобы выяснить, была ли его воля свободной от воздействия психических рас-
стройств и давления со стороны. 

Таким образом, с учетом изложенного можно заключить, что законодатель-
ство РФ в аспекте регулирования наследования авторских прав нуждается в 
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комплексной доработке и совершенствовании. Внесение изменений в законода-
тельство РФ об авторском праве позволит обеспечить более полную охрану 
прав авторов, а также уберечь наследников от излишних притязаний на эти 
права со стороны третьих лиц. 
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